
П Е Н З Е Н С К ІЯ

€ п а р х іа л ь к ы я  J t h w io c m uвы ходятъ два раза въ мѣсяцъ: 1 и 16 чиселъ.
ІІо іп и іка  принимается въ 
редакц и, при ІІѳиаенсіюіі 

духопноіі семинаріи.
№ 21. Цѣна годовому паданію 

Вѣдомостей съ пересылкою 
и доставкою 5 рублей.

1-го ноября 1901 года.

Н астъ  оф ф иціальная.
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О предѣлены : учитель Пензенской Петропавловской двух

классной школы окончившій курсъ Пензенской духовной 
семинаріи Алексѣй У р а н о в ъ — на псаломщическое мѣсто 
при Пензенской Петропавловской церкви — 2 7 сентября; 
студентъ Пензенской духовной семинаріи Димитрій Д р у 
ж и н и н ъ —  на діаконское мѣсто при церкви с. А рхан
гельскаго Голицина, С ар ан ск аго  уѣзда, 27 сентября; 
учитель Каменской второклассной ш коіы , Нижне-Ломов- 
скаго  уѣзда, окончившій курсъ Пензенской духовной се
минаріи Константинъ О р л о в ъ — на священническое мѣ
сто при М ихайловской церковной школѣ, прихода села 
Ю дина, М окш анскаго уѣ зда, 5 октября; бывшій воспи-
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тапникъ І-го класса  Пензенской духовной семинаріи 
И ванъ П о с п ѣ л о в ъ — на псаломщическое мѣсто при 
церкви с. В олгапина, Краснослободскаго уѣзда, 6 о к тя 
бря; иподіаконъ П ензенскаго каѳедральнаго собора Іоаннъ 
П е ч е р и н ъ — на свящ енническое мѣсто при церкви села 
Знаменской Лопуховки, Городищ енскаго у., 8 октября.

Р укополож ены : діаконъ церкви с. А рхангельскаго  Голи
цына, С аран скаго  уѣзда, Іоаннъ В а с и л ь е в ъ — во свя
щенника къ церкви с. В ул гакова, того же уѣзда. 23 
сентября; псаломщ икъ церкви с. Н икольскаго, Н.-Ломов- 
скаго уѣзда, М ихаилъ О р л о в ъ — во д іакопа къ церкви 
с. Засѣчнаго , Н аровчатскаго  уѣзда, 26 сентября; окон
чившій курсъ Пензенской духовной семинаріи Сергѣй 
К л ю ч а р е в ъ — во д іакона къ церкви с. Городка, Чембар- 
скаго уѣзда, 5 октября; діаконъ церкви с. М ихайлов
скаго, М окш анскаго уѣзда, А лександръ С м и р н о в ъ — во 
свящ енника къ церкви с. Знаменской Пестровки, И нсар- 
скаго  у ѣ зд а ,— 30 сентября; окончившій курсъ Пензенской 
духовной семинаріи А лександръ Б ѣ л о з е р с к і й — во свя
щенника къ церкви с. Нижней Вязеры, П исарскаго  у., 
1 октября.

П ерем ѣщ ены : священники церквей с. А ргам акова, Чеы- 
барскаго  уѣзда, Е вграф ъ  Д о б р о х о т о в ъ  и с. Т архан ъ , 
того же уѣзда, Леонтій Р а й с к і й -  одинъ на мѣсто дру
гого,— 2 5 сентября; свящ енникъ единовѣрческой^церкви с. 
Ш ереметева, Ч ем барскаго уѣзда, Алексѣй С о л о в ь е в ъ —  
къ церкви с. Григорьевки, Ч ем барскаго уѣзда, 28 сен- 
тяря; діаконъ . соборной церкви г. И псара Іоаннъ К р и 
с т а л л о в ъ — къ церкви с. А даш ева, й н сар ск аго  уѣзда, 
5 октября.

Уволены: діаконъ церкви с. П азелокъ, Городищ енскаго 
уѣзда, Іоаннъ Н а у м о в ъ — по болѣзненному состоянію
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здоровья, заш татъ  25 сентября; бывшій воспитанникъ 
5 кл. Пензенской духовной семинаріи Иианъ Л е в и т о в ъ ,  
по пред ложенію Е го  П реосвящ енства, отъ 5 октября за 
№ 1 4 8 ,—отъ предоставленнаго ему діаконскаго мѣста 
при церкви с. М ордовской Муромки, Н ,-Лоыовскаго уѣз
да; свящ енникъ церкви с. Знаменской Лопуховкн, Горо- 
дпщ енскаго у., Василій Г р у ш е в с к ій ,  по болѣзненному 
состоянію здоровья,— заш татъ  8 октября.

З а  см е р т ію  изъ  сп исковъ  исключенье діаконъ на псалом
щической вакан сіи  при Пензенской Петропавловской цер
кви Андрей А р х а р о в ъ  —  22 сентября; псаломщ икъ цер
кви с. В олгапипа, Краснослободскаго уѣзда, И ван ъ  П и
с а р е в ъ — 16 сентября.

П освящ енъ въ с ти х а р ь  псаломщикъ церкви с. Ромода- 
нова, С аран скаго .уѣ зд а , М ихаилъ О с т р о у м о в ъ — 30 сен
тября.

У тве р ж д е н ы : священникъ церкви с. И ш акъ, С аран скаго  
\ѣ зд а , Владиміръ М а іе р а н о в ъ  и діаконъ церкви села 
Вертелима, И н сар скаго  уѣзда, Евгеній Н о в г о р о д с к ій  — 
законоучителями мѣстныхъ сельскихъ училищ ъ— 27 сен
тября; свящ енникъ церкви с. Пурдошекъ, К раснослобод
скаго  уѣ зда, Константинъ З а к о н о в ъ — законоучителемъ 
м ѣстнаго сельскаго училищ а— 3 октября; священники 
церквей: с. Усовки, Городищ енскаго уѣзда, Алексѣй 
А л е у т с к ій  и с. Нижняго К атм иса, того же уѣзда, Г а 
вріилъ М у р а т о в е  к ій — законоучителями мѣстныхъ сель
скихъ училищ ъ,—  5 октября.

Н а гр а ж д е н ы : свящ енники— законоучители сельскихъ на
чальныхъ народныхъ училищъ: М уратовскаго, М окш ан
скаго  уѣзда, Іоаннъ Ц и п р о в с к ій ,  К ривозерьвскаго, Н .- 
Ломовскаго уѣ зда, Ѳеодоръ П о к р о в с к і й —скуфьями и 
Н ово-П ырминскаго, С аран скаго  уѣзда, діаконъ с. Кочку-
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р о в а ,  т о г о  ж е  у ѣ з д а ,  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л ь с к і й — п р е п о -  
д а н і е м ъ  А р х и п а с т ы р с к а г о  б л а г о с л о в е н і я  ( с ъ  в ы д а ч е ю  
у с т а н о в л е н н а г о  п е ч а т н а г о  с в и д ѣ т е л ь с т в а ) — з а  у с е р д н у ю  и 
п о л е з н у ю  с л у ж б у  и х ъ  п о  в ѣ д о м с т в у  М и н и с т е р с т в а  Н а р о д 
н а г о  П р о с в ѣ щ е н ія ,— 2 7  с е н т я б р я .

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

20  декабря 1 8 9 9  г.; С а р а н с к а г о  у.: въ сс. Трофимов- 
щ инѣ— съ 15 сентября 1900  года, Д урасовк ѣ — 
съ 7 сентября 1901 года; К р а с н о с л о б о д с к а г о  уѣзда 
въ сс. Нов. П урдош кахъ— съ 20 января 1901 года, 
Старо-Я мской Слободѣ— съ 3 окт. 1901 года. У краин
ском ъ— съ 3 окт. 1901 г.; П и с а р с к а г о  уѣзда: въ с. 
К а т а е в ѣ — съ 8 мая 1901  года; Н а р о в  ч а т  с к а го  уѣз

да: въ сс. Ч ерд акѣ — съ 2 3 м арта 1901 года, Б удахъ , 
Н икольское тож ъ— съ 13 мая 1901  г.; Ч е м б а р с к а г о
уѣзда: въ с. Григорьевкѣ— съ 4 іюня 1901 года.

Д іа к о н с к ія :  П е н з е н с к а г о  уѣзда: въ селѣ Д ертевѣ 
—  съ 16 мая 1901 года; К ам енкѣ — съ 25 авгу ста  
1901 г.; С а р а н с к а г о  уѣзда, въ сс. Подл. Т а в л ѣ  
— съ 17 іюля 1 8 9 4  года, Г о л у б ц о в кѣ — съ 1 ян варя  
1 8 9 5  года, Н а п о л . В ь я с ѣ — съ 6 мая 1895  года,. 
М окш алеяхъ— съ 21 ію ля 1 8 9 6  года, Н е р л е я х ъ — съ 
22  ян варя  1897  года, С тар . Т у р д а к а х ъ  — съ  ІО ф евраля  
1 8 9 7  г., Б огор . Г олицы нѣ— съ 15 м ар . 1 8 9 7  г ., С око- 
л о в к ѣ — съ 2 м ар . 1898  г., А н н ен ковѣ — съ 18 м а р . 1 8 9 9  г . у 
Ч уф аровѣ— съ 21 февр. 1901 г ., Старой М ихайловкѣ—  
съ 1 мая L901 года; Г о р о д и щ ен ск  а г о  уѣзда: въ сс.. 
А р и стовкѣ  съ 1 авг . 1 8 9 9  г., К равковѣ  съ — 15 февр. 
1 8 9 4  года, А р х ан г. К у р а к и н ѣ — съ 24  ф евр. 1 8 9 3  года, 
Знамен. Л оп уховкѣ — съ 18 м ар та  1 8 9 6  года, Н и коль
ском ъ— съ  2 м арта  1899  года, Троф имовнѣ— съ 1 сент. 
1 8 8 9  года, К о р ж ев к ѣ — съ 7 ноября 1900  года; Н .-Л  о
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м о в с к а г о  у.: въ сс . Н изовкѣ — съ 16 окт . 1 8 8 5  года, 
С у х о й  Н ичевкѣ— съ 8 ноября 1896  года, И ванов. 
В и р г ѣ — съ 22 д екабря  18 99  года, А дикаевкѣ — съ 
28 сент. 1 9 0 0  г ., Бѣлыни— съ того же времени; Н а р о в -  
ч а т с к а г о  уѣзда: въ сс. К олом асовѣ— съ 15 іюня
1 8 9 6  года, С у р к и н ѣ - с ъ  12 іюня 18 97 года, Виляй-
к а х ъ  —съ 13 октября 1899  г., Н лесковкѣ— съ 2 декабря 
1 9 0 0  г., П а е в к ѣ — съ м арта 1901 г., М асловкѣ— съ 11 авг. 
1 я 01 г., С алм ан овкѣ — съ авг. 1901 года, І Іа н а х ъ — съ 
28 авг. 1901 года; И н с а р с к а г о уѣзда: въ сс. Почин
к а х ъ — съ 12 іюня 1890  года, Л ем д яяхъ— съ 1899 года, 
Стар. В ерхисахъ— съ 17 августа 1895  года, Уск- 
л яяхъ — съ 24 сентября 1896  года, С ипягинѣ— съ 
30  мая 1897  г., В угорлинѣ— съ 25 октября 1898 года, 
Р я з а п о в к ѣ -  съ 29 мая 1899 года, Тенловкѣ— съ 23 
октября 1 8 9 9  года, Знамен. П естровкѣ— съ 22 мая 
1900  года, Унуйск. М айданѣ-—съ 21 фев. 1901 года, 
М ельцанахъ— съ 30  апрѣля 1901 года; К е р е н с к а г о  
уѣзда: въ сс. Сер. Ііоливанѣ— съ 31 января,
1893  года, Чернышевѣ съ 13 октября 1899 года, М ар 
к и н ѣ --с ъ  8 февраля 1899  года, Н икольскомъ съ 
30 сент. 19 00 г., Выборномъ — съ 18 мая 1901 г., Нагорной 
Л акѣ- —съ 16 августа  1901 г.; К р а с н о с л о б о д с к а г о 
уѣзда: въ сс. К а й м а р ах ъ — съ 1899  г ., П еревѣсьѣ— с*
1895  года, П роказнѣ — съ 21 іюня 1 8 9 5  года, К ань- 
гу іп ах ъ — съ 6 сент. 1895 года, В орон ѣ — съ 31 дек.
1897  г., К олопинѣ— съ 26 февр. 1 8 9 8  г ., М ам о л аевѣ — 
съ 2 1 янв. 1899 г., Оброчномъ —съ 1 м ар . 1 9 0 0  г., Нов. 
С индоровѣ— съ 3 м ая  1 9 0 0  г., Н ово-Н икольскомъ— съ 
13 авг. 1901 г., А к сел ѣ —съ 14 авг. 1901  года, Ново
Ямской Слободѣ — съ 17 сентября 1901 года, А ракчеевѣ 
— съ 20  сентября 1901 года; М о к ш а н с к .  уѣзда: въ сс. 
К ирилловнѣ  -  съ 6 м арта  1 8 9 4  г ., Ю ловѣ— съ 4 февр. 
р8 9 5 года, Знам енском ъ — съ 16 ноября 1 9 0 0  года, 
С оловцовкѣ— съ 11 августа 1901 года, М ихайловскомъ
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-с ъ  15 септября 1901 года; Ч е м б а р с к а і о  уѣзда: ръ 
с . К олонахъ— съ 16 м арта  1901 года.

Псаломщическое: П е н з е н с к а г о  у. въ с. Г р аб о вѣ — съ 
17 августа  1901 года.

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

1. Извѣстія по епархіи 2. Иразівыя мѣста.

Р е д а к т о р ъ  Н .  Б е р е н с к і й .

Печатано съ разрѣшенія Епарх. Начальства. 

Типографія Пензенскаго Губервскаго Правленія
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Е п ар хіал ь н ы я  JM oM ocm u
« 21.

Его ноября 1901 года.

Н а с т ь  неоф ф вщ іальная,

П е н з е н с к і й  р а с к о л ъ  и  с э к т а н с т в о  в ъ  1 8 9 7 —  
1 9 0 0  г . г . ,  п о  д о н е с е н і я м ъ  о . о . м и с с і о н е р о в ъ  

и  п  и х о д с к и х ъ  с в я щ е н н и к о в ъ  *).

2 . Б е з п о п о в щ и н а .
Безпоповцевъ въ Пензенской епархіи насчитывается въ 

настоящ ее время до 6 5 0 0  д. об. и. Р аспадаю тся они на 
слѣдующіе толки: новопоморцы, новоспасовцы, ѳедосѣевцы, 
филипповцы, странники и средники. Въ ранѣе напечатан
ныхъ очеркахъ мы указы вали, что изъ всей массы Пен
зенскаго раскола около 67°/о приходится на долю по
повщины, около 2 5°/о на долю безпоповщины и около 
8 %  на долю сентантства и затѣмъ отмѣтили, что среди 
мѣстныхъ безпоповцевъ встрѣчаю тся старопоморцы и

’) Продолженіе. Ом. >  20.
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вовопоморцы, староспасовцы и новоспасоицы, ѳедосѣевцы, 
филипповцы в бѣгуны. Въ главѣ же, трактующ ей о вну
треннемъ состояніи мѣстнаго раскола и сектантства, мы 
указывали на то, что %  поповщины падаетъ, безпопов
щины и сектантства растетъ . Сравнивая все сказанное 
нами ранѣе съ тѣми данными, которыя имѣются въ н а
шемъ распоряженіи въ настоящ ее время, и которыя мы 
частію  уже привели въ этомъ очеркѣ, мы должны сказать , 
что и теперь %  безпоповщины и относительно и безотно
сительно растетъ , а ° /0 поповщины относительно остается 
тотъ же 1), не смотря на чрезвычайный ростъ австрій- 
щины насчетъ другихъ раскольническихъ толковъ и н а 
счетъ православія . Это— съ одной стороны. Съ другой 
стороны, мы должны отмѣтить особыя, довольно любо
пытныя обстоятельства, наблюдаемыя въ жизни мѣстной 
безпоповщины. Толки старопом орскій и староспасовскій  
(глухая нѣтовщ ина), повидимому, должпы считаться 
исчезнувшими изъ епархіи , а толкъ средниковъ появив
шимся вновь. Впрочемъ исчезновеніе первыхъ двухъ тол

’ ) Въ особой таблицѣ (II . Е . В. 1 8 9 8  г. стр. 7 9 7 )  нами 
былъ указанъ ° /0 поповщины приблизительно въ 6 6 — 6 7 ° /0 изъ 
общей массы раскольниковъ въ 2 4 0 0 0  д. Но въ одной изъ по
слѣдующихъ статей мы указали, что въ четырехъ уѣздахъ 
(Нижнеломовскомъ, Мокшанскомъ, Н ар ’ вчатскомъ и Пензенскомъ) 
духовной статистикой просчитано до 1 5 0 0  д. преимущественно 
поповцевъ. Слѣдовательно, °/о поповщины для епархіи должен?, 
быть возвышенъ для того времени приблизительно до 7 0 ,  при
чемъ на долю австрійства приходилось бы до 3 3 ° /0, па долю 
бѣглоноповщііны около 6 7 ° /0 (изъ общей массы поповщины). Въ 
настоящее время дѣло нѣсколько измѣнилось. Правда, %  по
повщины остался почти тотъ же, ио ° /0 австріііщнны значитель
но повысился: вмѣсто 3 3 %  онъ въ настоящее время составляетъ 
около 4 3 %  всей массы поповщины.
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ковъ нами было отмѣчено отчасти и ранѣе.
А. П о в о п о м о р с т в о .  Среди безпоповщпнскихъ тол

ковъ по своей численности и ио вліянію на дрѵгіе р а 
скольническіе толки первое мѣсто въ Пензенской епархіи 
занимаетъ повопоморство. М ѣстныхъ новопоморцевъ н а
считывается въ настоящ ее время до 3300  д. об. п., т. е. 
болѣе половины всей безпоповщннскон массы. Проживаютъ 
они въ Алферъевкѣ Пензенскаго у., въ Русскомъ и М ор
довскимъ Качимѣ, въ А ристовкѣ (здѣсь, быть можетъ, 
еще сохранилось назначительное количество старопомор- 
цевъ), Серманѣ, О зеркахъ , Ч адаевкѣ  Городищ енскаго у., 
въ Поймѣ, А гаповѣ, Топорихѣ Ч ем барскаго  у., въ Ми
хайловкѣ и В оротникахъ С аранскаго  у. Въ ранѣе напе
чатанныхъ очеркахъ П ензенскаго раскола и сектантства  
мы утверж дали, что во всей епархіи  старопоморцевъ и 
новопоморцевъ можно было насчитать до 1800 д. об. п., 
въ настоящемъ же очеркѣ проставлена несравненно болѣе 
значительная циф ра— 3300  д. об. п. Можно думать, что 
эта послѣдняя циф ра, основанная на отчетахъ приход
скихъ свящ енниковъ, о.о. благочинныхъ и миссіонеровъ, 
болѣе правильна, т. е. указы ваетъ на болѣе тщательный 
подсчетъ и на болѣе тщательное различеніе въ расколѣ 
отдѣльныхъ толковъ. Но это объясненіе не единственное: 
при немъ должно имѣть мѣсто и другое объясненіе, уже 
намѣченное нами въ предыдущихъ очеркахъ. Там ъ общ ая 
цифра староспасовцевъ и повоспасовцевъ указан а  до
вольно значительная —до 3300  д. об. п., въ настоящ ее 
же время эта цифра должна быть сведена, какъ  увидимъ 
въ своемъ мѣстѣ, до 1800  д. об. п. На это-то и слѣ
дуетъ обратить вниманіе. Глухая нѣтовіцина съ своимъ 
отрицаніемъ всякихъ благодатны хъ средствъ къ спасенію  
въ послѣднее время начала р азл агаться , тѣмъ болѣе, что
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носила въ себѣ внутреннее противорѣчіе. Относясь къ 
православной церкви, к ак ъ  къ церкви всецѣло утратив
шей благодать, пѣтовщина въ то же время считала воз
можнымъ предоставить совершеніе нѣкоторы хъ таинствъ 
православнымъ свящ енникамъ. Это противорѣчіе подры
вало авторитетъ нѣтовщины въ гл азах ъ  ея послѣдовате
лей и заставл ял а  послѣднихъ переходить въ другіе толки, 
между прочимъ и въ новопоморскій, довольно близкій съ 
новоспасовскимъ. Можно думать, что послѣдняя выведен
ная нами цифра новопоморцевъ представляетъ собою не 
только результатъ болѣе тщ ательнаго подсчета и изученія 
раскола, но и результатъ той своеобразной эволюціи р а 
скольническихъ толковъ, о которой та к ъ  много говорили 
мы въ своемъ мѣстѣ, и которая подтверждается въ сво
ихъ существенныхъ ч астях ъ  послѣдними отчетами при
ходскихъ свящ енниковъ и о.о. миссіонеровъ.

И так ъ  въ Пензенской епархіи новопоморцевъ должно 
насчиты вать до 3300  д. об. п. Повторяемъ, что если въ 
этомъ числѣ и встрѣчаю тся старопоморцы, то въ очень 
незначительномъ количествѣ. Значитъ , одинъ изъ старин
ныхъ безпоповщинскихъ толковъ, распространивш ійся въ 
епархіи болѣе ста  лѣтъ тому н азадъ , теперь исчезъ, какъ  
постепенно исчезаетъ бѣглопоповство, какъ  несомнѣнно 
исчезла глухая нѣтовщ ина, о чемъ мы уже замѣтили, и 
о чемъ скаж ем ъ еще въ своемъ мѣстѣ. Н ам ъ каж ется, 
что основной причиной исчезновенія старопом орства въ 
Пензенской и другихъ епархіяхъ  является его двусмы
сленное отношеніе къ браку, который благодаря разно 
образнымъ экономическимъ и бытовымъ условіямъ, все 
болѣе и болѣе завоевы ваетъ себѣ право иа сущ ествова
ніе въ мірѣ раскола безпоповщины и заставляетъ  разла 
гаться и исчезать съ м іра земли не только так іе  толки,
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к ак ъ  глухая нѣтовщина и старопоморство, но и ѳедосѣ- 
евщину съ фнлипповщиной. О трицая брачное состояніе, 
к а к ъ  неосуществимое и нежелательное при настоящемъ 
состояніи церкви, старопоморство однако сквозь пальцы 
смотритъ на своихъ членовъ, ведущихъ брачную жизнь 
въ качествѣ  старож еновъ и новоженовъ. М ало того, 
старопоморство въ извѣстной степени снисходительно от
носится къ та к ъ  ваз . „полубрачнымъ даниловцамъ", т. е. 
вступаю щ имъ въ б ракъ  по благословенію родителей безъ  
церковнаго вѣнчанія. Такой рѣ зкій , бросающійся въ 
гл аза  разл ад ъ  между ученіемъ и дѣйствительностью не
сомнѣнно заставлялъ  и заставляетъ  многихъ уходить изъ 
старопом орства и искать такого  толка, гдѣ бы такого 
р азл ад а  не было. Э то— съ одной стороны. Съ другой 
стороны, запрещ еніе церковнаго б р ак а , нежеланіе при
бѣгать къ  услугам ъ православныхъ свящ енниковъ и до
пущеніе сожительства по благословенію  родителей вноси
ли и вносятъ страпівую  неурядицу въ семейныя и эконо
мическія отношенія раскольниковъ. Всякому, безъ сомнѣ
нію извѣстна роль женщины въ крестьянской семьѣ. 
Прежде всею это— рабочая сила, безъ которой обойтись 
безусловно невозможно. Слѣдовательно, необходимо, чтобъ 
эта сила постоянно находилась въ домѣ и не могла ни
куда уйти изъ него. Уйти же изъ семьи, не скрѣпленной 
юридически (къ полицейскимъ метрикамъ раскольники 
не особенно любятъ прибѣгать), женщинѣ очень легко. 
П ривязать женщину къ дому можно лишь чрезъ скрѣп
леніе сож ительства. Это—  во первыхъ, а во вторыхъ, и жен
щинѣ, прижившей дѣтей въ сожительствѣ, всегда грозитъ 
опасность быть выброшенной съ дѣтьми на улицу сожи
телемъ, пожелавшимъ взять другую женщину, То и дру
гое и заставляетъ раскольниковъ разны хъ толковъ, въ
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томъ числѣ и старопоморцѳвъ, стремиться къ скрѣпленію 
брачныхъ узъ или въ православной церкви (для чего они 
временно присоединяются къ ней) или въ повопоморствѣ, 
которое настойчиво проповѣдуетъ, что бракъ,заклю ченны й 
наставникомъ по особому чипу и съ благословенія роди
телей, неразрывенъ, та к ъ  какъ  является истиннымъ хри
стіанскимъ таинствомъ.

Вотъ эти то причины и побужденія, к ак ъ  намъ думается, 
и заставляю тъ старопоморцевъ переходить въ новопомор- 
ство или толкъ брачниковъ, гдѣ нѣтъ разл ад а  между 
ученіемъ и жизнью., и гдѣ признаніемъ необходимости бра
ка  и возможности его освященія лицомъ песвященнымъ 
охраняю тся многочисленные бытовые, экономическіе и 
нравственые интересы.

Значительный ростъ новопоморства насчетъ старопо- 
морства и нѣкоторыхъ другихъ толковъ ясно свидѣтель
ствуетъ объ извѣстномъ внутреннемъ настроеніи этого 
толка, объ извѣстномъ отношеніи его къ православію  и 
къ другимъ толкамъ. Если этотъ толкъ пе уменьш ается, 
а увеличивается да еще насчетъ другихъ, то, очевидно, 
послѣдователи его твердо держ атся своего ученія, пропа
гандирую тъ его среди другихъ толковъ и даже среди 
православны хъ, не слушаютъ увѣщ аній миссіонеровъ и 
свящ енниковъ н къ  православію  относятся враждебно. 
Такую  картину внутренняго состоянія новопоморства 
дѣйствительно и рисую тъ отчеты приходскихъ свящ енни
ковъ, особеп.по Горі дищ енскаго у., гдѣ значительно р а з 
вито повопоморство. По отзыву мѣстныхъ миссіонеровъ 
о. М агнусова и К ургаева , раскольники— новопоморцы 
разны хъ селъ находятся въ тѣсномъ общеніи между со
бою. Подобная тѣсная связь позволяетъ имъ строго слѣ
дить другъ за другомъ, поддерживать слабыхъ въ вѣрѣ,
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посылать начетчиковъ туда, гдѣ появляю тся миссіонеры 
и т. п. Особениымъ значеніемъ въ мѣстномъ расколѣ 
пользуются начетчики изъ д. Озерковъ, отличающіеся 
фанатизмомъ и враждою къ церкви. Своимъ послѣдова
телямъ они внушаютъ не вступать въ разговоры о вѣрѣ 
съ священниками и миссіонерами, свое же ученіе свобод
но распространяю тъ не только среди раскольниковъ дру
гихъ толков і , но и среди православны хъ (панр., въ Ча- 
даевкѣ). По отзыву одного изъ благочинныхъ уѣзда, 
многіе изъ православныхъ тайно придерживаются раскола, 
оффипіально числясь православными. У спѣхъ пропаганды 
новопоморцевъ среди раскольниковъ и православны хъ до
стигается чаще всего указаніям и па недостойную, м ате
ріально обезпеченную жизнь православныхъ пастырей. Въ 
Саранскомъ уѣздѣ мѣстные новопоморцы настроены дале
ко неблагопріятно для православія . Особенно старш ее по
колѣніе раскола отличается грубостью, заносчивостью 
(Воротники), старается  въ томъ же духѣ воспитать и 
молодое поколѣніе, по обыкновенію, болѣе равнодушное 
къ религіознымъ вопросамъ. Т ак ія  стар ан ія  видимо, 
увѣнчиваются успѣхомъ— расколъ растетъ  (д. М ихайлов
ка). Въ Чембарскомъ ѵѣздѣ новопоморцы, но свидѣтель
ству одного изъ благочинныхъ, ненавидятъ православіе и  

православное духовенство, увѣщаній послѣдняго не хо
тятъ  слуш ать. Въ нѣкоторыхъ приходахъ среди ра
скольниковъ этого толка замѣтенъ ф анатизм ъ (А гапово) 
и желаніе пропагандировать свое ученіе не только среди 
раскольниковъ другихъ толковъ, ео и среди православ
ныхъ. И зъ послѣднихъ многіе тайно придеряіиваются 
раскола.

Б. И о в о с п а с о в ц ы и л и о т р я д а  н ц ы. Вто
рымъ по численности толкомъ въ енархіи  должна быть
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признана нѣтовщина поющая (новоспасовство, отрицанцы ). 
Новоспасовцы прож иваю тъ въ С околовкѣ, П ятинѣ, Про
тасовѣ, Рем езенкахъ, М окгаалеяхъ и Н .-Вьясѣ С аран скаго  
уѣзда, въ Б ѣлогоркѣ  М окш анскаго уѣзда, въ П енькахъ 
К еренскаго уѣ зда, въ Поймѣ и М итрофановѣ Чембар- 
скаго  уѣзда. В сѣхъ новоспасовцевъ въ епархіи  насчи
тывается до 1800  д. об. пола. Р азн и ц а  между выведен
ною въ ранѣе напечатанны хъ очеркахъ и настоящею циф
рами (3 3 0 0  и 1800 д.) можетъ быть объяснена отчасти 
неправильностью изслѣдованія и подсчета приходскими 
священниками раскольниковъ за прежнее время, отчасти 
переходомъ новоспасовцевъ въ новопоморство и другіе 
раскольническіе толки. Т акъ  несомнѣнно извѣстно, что 
многіе изъ раскольниковъ Городищ енскаго у., считавшіеся 
спасовцами, на самомъ дѣлѣ были бѣглопоповцам и— ча- 
совенниками и тотчасъ заявили о своей принадлежности 
къ бѣглопоповству, к а к ъ  только появились въ епархіи 
бѣглые попы. Нѣкоторые другіе Городищенскіе спасовцы 
перешли въ странничество. Въ С аранском ъ у. такж е нѣ
которые спасовцы перешли въ бѣгупство. Е сть основаніе 
думать, что въ этомъ уѣздѣ, а равно и въ Чембарскомъ 
многіе новоспасовцы перешли въ новопоморство, а въ 
Пензенскомъ у. въ филипповщину и тоже новопомор
ство. Т аким ъ образомъ, тѣмъ или инымъ путемъ но коли
чество спасовцевъ въ епархіи  уменьшается. Можно съ 
несомнѣнностью думать, что изъ епархіи  совершенно ис
чезли староспасовцы , или глухая нѣтовщ ина. Въ отче
тахъ  приходскихъ священниковъ за  послѣдніе годы мы 
не встрѣчаемъ указан ій  на то. что раскольники обра
щ аю тся въ православную  церковь за совершеніемъ таин
с т в а -к р е щ е н ія , мѵропомазанія и б рака, что свойственно 
глухой нѣтовщинѣ.
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Т ак іе  переходы нѣтовщины глухой въ повоспасовство, 
а новоепасовцевъ въ новопоморство и странничество съ 
несомнѣнностью свидѣтельствуютъ о томъ, что въ нѣд
рахъ  разсм атриваем аго  толка сущ ествуетъ извѣстное не
довольство своимъ ученіемъ, неустойчивость, дающая ши
рокій просторъ пропагандѣ другихъ раскольническихъ 
толковъ. Х арактерны мъ признакомъ этой неустойчивости 
является относительная терпимость нѣкоторой части по
слѣдователей этого толка къ православной церкви и ду
ховенству. Однако эта терпимость имѣетъ ограниченные 
размѣры. Т акъ  изъ Пятины, П ротасова, Соколовки и Пень
кова сообщ аю тъ, чтоспасовцы  менѣе упорны, чѣмъ, напр., 
бѣгуны, не фанатичны, вліянія па православны хъ не имѣ
ютъ, православны хъ не ненавидятъ и даже склонны къ 
православной церкви, однако пе старики, а лишь моло
дые. Старики же не прочь порою пропагандировать свое 
ученіе среди православныхъ, и эта пропаганда хотя н 
крайне рѣдко, но увѣнчивается успѣхомъ (П ятина). И зъ 
другихъ пунктовъ повоспасовства сообщ аю тъ уже другое, 
сообщ аю тъ, что новоспасовцы очепь упорны, не желаютъ 
сближ аться съ православнымъ духовенствомъ, па собесѣ- 
довапіе съ миссіонерами пе ходятъ, увѣщ аній священни
ковъ не слушаютъ. И зъ Ч ем барскаго уѣзда сообщаютъ 
даже, что мѣстные спасовцы фанатичны, злобно упорпы, 
ко всему православному нетерпимы, никакихъ увѣщ аній 
не слушаютъ а стараю тся пропагандировать свое ученіе. 
Таковы общіе отзывы приходскихъ священниковъ и оо. 
благочинныхъ о мѣстныхъ новоспасовцахъ. К артина внут
ренняго состоянія этого толка, к ак ъ  видимъ, выходитъ 
довольно неприглядная. Эта неприглядность получитъ пол
ное освѣщеніе тогда, когда мы примемъ во внимапіе циф
ровыя даппыя. Относительно утѣшительныя данныя мы
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имѣемъ лишь о 500  приблизительно новоспасовцахъ, т. е. 
немного болѣе, чѣмъ о четверти общ аго количества ихъ. 
Значитъ, остальныя 3Д или главная м асса новосаасовства 
весьма дурно настроена по отношенію къ православной 
церкви и православному духовенству, настроена болѣе 
враждебно, чѣмъ была настроена тогда, когда многіе изъ 
нихъ были староспасовцам и и бѣглопоповцами.

В. С т р а н п и к и  или б ѣ г у н ы  („подпольники"). С тран
ники въ Пензенской епархіи проживаю тъ въ Мордовскомъ 
Качимѣ, д.д. Черняевкѣ и А лександровкѣ прихода села 
Ильмина, д. Полянкѣ, Нижн. Ш кафтѣ, К азар кѣ , Верх. 
Ш кафтѣ (ио свидѣтельству миссіонера А. К ургаева), Пер- 
міевѣ, д. Ангилейкѣ прихода села К еренки— Городищен- 
скаго у., въ Ц аревщ инѣ, Бѣлогоркѣ, К аз. Пелетьмѣ и 
Лунинѣ— М окш анскаго у., въ Соколовкѣ и Лѣсномъ Вья- 
сѣ — С аранскаго  уѣзда. В сѣхъ странниковъ въ епархіи за 
послѣднее время насчиты вается до 500 д. об. п., при
чемъ большинство изъ нихъ прож иваетъ въ Городищен- 
скомъ уѣздѣ, меньшинство, около 3/ б, въ уѣздахъ сосѣднихъ 
съ Городищенскимъ, точнѣе говоря— странники живутъ 
большимъ гнѣздомъ въ смежныхъ приходахъ трехъ упо
мянутыхъ уѣздовъ. Е два ли слѣдуетъ говорить, что общ ая 
приведенная выше цыфра странниковъ не вы раж аетъ и 
не можетъ вы раж ать дѣйствительнаго количества всѣхъ 
странниковъ епархіи: дѣйствительные странники рѣдко 
поддаю тся учету, страннопріимцы во многихъ случаяхъ 
скрываютъ свою принадлежность къ этому толку.

Въ своихъ очеркахъ, напечатанны хъ нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ, мы, на основаніи разнообразны хъ отчетовъ 
оффиціальныхъ учрежденій, донесеній священниковъ и др. 
документовъ, указывали нѣсколько меньшую цифру стран 
никовъ епархіи— около 400  д. об. пола. Р а зн и ц а  между
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этою и ранѣе выведенною цифрою, полагаем ъ, вы раж аетъ 
естественный и особенно искусственный приростъ стран 
ничества. Что это так ъ , объ этомъ свидѣтельствую тъ до
несенія приходскихъ священниковъ и о.о. миссіонеровъ, 
которые согласно говорятъ, что странники пріобрѣтаю тъ 
себѣ послѣдователей среди православныхъ, бѣглопоповцевъ, 
спасо.вцевъ и другихъ раскольниковъ. Обращ еній въ п р а 
вославіе среди странниковъ почти не бываетъ (указанъ  
одинъ случай обращ енія въ д. Черняевкѣ). К ак ъ  и слѣ
довало ожидать, общіе отзывы свящ енниковъ н миссіоне
ровъ рисуютъ крайне печальную для православной цер
кви картину настроенія странниковъ. По общему отзыву, 
странники по своему зпаченію, по вліянію на народную 
м ассу— безразлично православную и раскольническую—  
занимаютъ первое мѣсто среди другихъ раскольническихъ 
толковъ. Всѣ они— ревностные пропагандисты своего 
ученія, выступаютъ съ своею проповѣдью открыто 
и безбоязненно, но отъ собесѣдованій съ миссіо
нерами уклоняются и избѣгаю тъ разговоровъ о вѣрѣ съ 
православнымъ духовенствомъ. Въ своей проповѣди 
они крайне рѣзко отзываются о православной церкви . и 
ея пасты ряхъ. Очевидно, та к а я  откры тая пропаганда и 
р ѣ зк а я  проповѣдь противъ православія  должны приносить 
очень печальные плоды. Дѣйствительно, въ странничество, 
к а к ъ  мы уже замѣтили выше, совращ аю тся и православ
ные и раскольники другихъ толковъ и даже молокане. 
П равда, въ послѣдніе годы успѣхъ пропаганды странни
ковъ нѣсколько парализованъ: по отзывамъ изъ нѣкото
рыхъ пунктовъ, заселенныхъ бѣгунами, раскольники р а з 
ныхъ толковъ переходятъ въ странничество въ незначи
тельномъ количествѣ, православные не переходятъ вовсе, 
хотя продолжаю тъ отклоняться, подъ вліяніемъ бѣгуновъ,
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отъ православной церкви, дѣлаясь къ ней равнодушными, 
— благодаря распространивш емуся въ народѣ слуху— по 
всей вѣроятности, неосновательному, что странники ду
ш атъ своихъ стариковъ. Слухъ этотъ распространенъ въ 
4 благоч. округѣ Городищ енскаго у. и во 2 округѣ С а
ранскаго  уѣзда.

Г. Ф и л и п п о в ц ы  и ѳ е д о с ѣ е в ц ы .  Тѣ и дру
гіе проживаю тъ въ г. Пензѣ и въ приходахъ селъ Пен
зенскаго уѣ зда— Телѣгина, Олепевки, К рутца, М арьевки и 
въ Чембарскомъ уѣздѣ. Точнаго у казан ія , гдѣ и въ каком ъ 
количествѣ проживаю тъ тѣ  и другіе въ настоящ ее время 
сдѣлано быть не можетъ, к а к ъ  мы указывали на это въ 
своемъ мѣстѣ (см. первый очеркъ). Приблизительно тѣ хъ  
и другихъ можетъ быть насчитано во всей епархіи  до 
8 0 0  д. об. п., филинповцевъ— болѣе половины всего ко
личества. По общимъ отзывамъ свящ енниковъ, тѣ и дру
гіе отличаются крайнимъ упорствомъ, особенно старш ее 
поколѣніе раскола, фанатизмомъ, по мѣстамъ, а филип
повцы еще и склонностью пропагандировать свое ученіе.. 
Т акъ въ М арьевкѣ, по словамъ миссіонера К . Попова, 
мѣстные филипповцы желали обратить въ свой толкъ всю 
деревпю, для чего предпринимали разнообразны я мѣры, 
филипповцы тверже ѳедосѣевцевъ въ привязанности къ 
своему ученію. Послѣдніе подобно многимъ другимъ р а 
скольническимъ толкамъ оказы ваю тся очень неустойчивы
ми по вопросу о бракѣ . Т акъ  въ Алферьевкѣ, по свидѣ
тельству миссіонера К. Попова, среди ѳедосѣевцевъ воз
никъ и въ послѣднее время обострился вопросъ о б р ак ѣ . 
Ч асть мѣстныхъ ѳедосѣевцевъ признала несостоятельнымъ 
свое прежнее ученіе по этому вопросу и приняла прин
ципъ ученья новоженовъ. Т акъ  представляетъ дѣло мис
сіонеръ, причтъ говоритъ иное. По свидѣтельству пос.лѣд-
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няго, часть мѣстныхъ ѳедосѣевцевъ повидимому совсѣмъ 
оставила свое прежнее ученіе и перешла въ новопомор- 
ство. То же самое, каж ется, нужно ск азать  и о Чембар- 
скихъ ѳедосѣевцахъ. Словомъ, есть основаніе думать, что 
ѳедосѣевщина медленно, но постепенно исчезаетъ изъ 
епархіи. Она смѣнится здѣсь новопоморствомъ. что всего 
вѣроятнѣе, или отчасти филипповщиной, благодаря про
пагандѣ  филипповцевъ, проживаю щ ихъ по сосѣдству съ 
ѳедосѣевцами.

Д. С р е д н и к  и. Въ своемъ мѣстѣ мы уже говорили, 
что этотъ толкъ принадлежитъ къ числу нѣтовскихъ. По
явился онъ въ епархіи  недавно и лишь въ одномъ пунктѣ 
—  въ селѣ Абашевѣ Н аровчатскаго  уѣзда. Здѣсь часть мѣ
стныхъ бѣглопоповцевъ оставила свое прежнее ученіе и 
подъ вліяніемъ Тамбовскихъ раскольниковъ приняла но
вое. Принятіе безпоповщипскаго ученія бѣглопоповцами 
свидѣтельствуетъ, конечно, о крайней неустойчивости 
ученія послѣднихъ, которые „коляблятся всякимъ вѣтромъ 
ученія", переходя и въ новоспасовство, и въ австрійщипу, 
и въ бѣгунство, н наконецъ въ толкъ средниковъ. Н еиз
вѣстно, сколько въ Абашевѣ проживаетъ средниковъ, 
равно неизвѣстно и то, каково ихъ внутреннее состояніе. 
По нѣкоторымъ даннымъ однако можно предполагать, что 
бывшіе бѣглопоповцы, перейдя въ средники, не стали 
ближе къ православной церкви, не стали терпимѣе.

Окидывая однимъ общимъ взглядомъ всѣ существующіе 
въ епархіи раскольническіе толки поповщины и безпопов
щины, ихъ внѣшнее состояніе и внутреннее настроеніе, 
к ак ъ  они рисуются въ отчетахъ приходскихъ священни
ковъ, о.о. благочинныхъ и миссіонеровъ, мы прежде всего 
должны сказать , что нарисованная ими картина и въ



—  7 1 6  —

общемъ и въ частностяхъ подтверждаетъ то, что было 
нами высказано въ ранѣе напечатанны хъ очеркахъ о 
внѣшнемъ и внутреннемъ состояніи мѣстнаго раскола. 
Расколъ растетъ и естественно и отчасти искусственно — 
чрезъ совращ енія, происходящ ія главнымъ образомъ по
средствомъ смѣш анныхъ браковъ между православными и 
раскольниками. Большинство мѣстныхъ раскольническихъ 
толковъ— австрійщ ина, больш ая часть бѣглопоповщины, 
новопоморцы, странники, филипповцы относятся къ п р а
вославной церкви съ враждой и ненавистью, не поддаются 
никакимъ увѣщ аніям ъ и даж е стараю тся уклониться 
отъ собесѣдованій съ миссіонерами и приходскими свя
щенниками. Особенно упорно въ своемъ заблужденіи и 
враждебно по отношенію къ  православію  старш ее поко
лѣніе раскол а. Молодое поколѣніе, по общимъ отзывамъ, 
болѣе терпимо, точнѣе— болѣе равнодушно къ религіоз
нымъ вопросамъ. Но можно съ увѣренностью предпола
гать . что это равнодушіе временное, не обусловленное 
серьезными внутренними причинами и съ годами уступитъ 
мѣсто враж дѣ и нетерпимости. Д ругіе раскольническіе 
толки болѣе терпимы, менѣе враждено настроены по от
ношенію къ православію . Это объясняется тѣмъ, что они 
(часть бѣглопоповщины, новоспасовство и ѳедосѣевщина) 
переживаютъ серьезный внутренній кризисъ. К ъ  сож алѣ
нію, к ак ъ  мы видѣли уже, этотъ кризисъ въ большин

ствѣ случаевъ заверш ается пе побѣдой истины, не 

торжествомъ церкви, а торжествомъ заблуж денія и тьмы. 

Бѣглопоповщ ина, новоспасовство и ѳедосѣевщина теряю тъ 

своихъ послѣдователей, но эти послѣдователи переходятъ 

главнымъ образомъ въ другіе раскольническіе толки, а 

не въ православіе. Словомъ Пензенскій расколъ въ своей
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м ассѣ не приближ ается къ православной церкви, а со
храняетъ  свою устойчивость и враж ду къ ней.

(Продолженіе будетъ). -4. А’.

Д е р е в ь я , к а к ъ  п ротивопож арное  с р е д ств о , и чѣм ъ м ож етъ  
помочь сельскій  свящ енникъ  въ  дѣ л ѣ  н а са ж д е н ія  д ер е вье въ

16 августа текущ аго года намъ пришлось быть въ дер. 
Веселовкѣ (въ 3 -хъ  верстахъ  отъ г. Пензы), во время 
случивш агося тамъ въ этотъ день нож ара и на дѣлѣ 
убѣдиться въ томъ громадномъ значеніи, какое имѣютъ 
древесныя насаж денія въ противопожарномъ отношеніи. 
Надобно замѣтить, что два большіе (нижніе) порядка дерев
ни идутъ отъ востока на западъ  и къ  нимъ съ сѣвернпй 
стороны примыкаютъ уже остальныя три улицы, причемъ 
одна изъ нихъ упирается въ нижній порядокъ съ правой 
стороны, если стать лицомъ на сѣверъ, д р у гая— въ сре
динѣ, третья— около казеннаго сада , съ лѣваго конца 
нижнихъ порядковъ. П ож аръ 16 августа начался, на 
нижней сторонѣ; вѣтеръ былъ южный, слѣдовательно, 
огонь не могъ идти вдоль нижняго порядка. И дѣйстви
тельно, площадь огня ограничилась тѣми пятью усадьба
ми, которыя были охвачены сразу. Но за то страш ная 
опасность угрож ала двумъ порядкамъ той улицы, которая 
примыкала къ  нижней улицѣ по направленію  къ сѣверу, 
съ правой стороны: они лежали положительно подъ в ѣ 
тромъ и огнемъ; вѣтеръ же къ концу пож ара достигъ 
страш ной силы. Порядки эти имѣютъ около ста  домовъ: 
достаточно было съ горы бросить на Веселовку бѣглый 
взглядъ, чтобъ сказать  съ положительностію, что участь 
ихъ рѣшена. Но вотъ здѣсь-то и сыграли свою роль 
древесныя насаж денія. Нижняя часть деревни Веселовки
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расположена на томъ оврагѣ , на которомъ раскинулся и 
казенный садъ. Порядки стоятъ на болѣе возвышенномъ 
мѣстѣ, а между ними, на овражномъ ключикѣ привольно 
пріютились крестьянскіе огороды со всякою деревенскою 
„овощъю". Огороды эти густо обсажены ветлами, осинами 
и проч. М ѣсто подъ огородами сырое, поэтому, деревья, 
посаженныя на огородахъ, особенно тѣ, что закры вали 
примыкающую къ пожарищ у верхнюю улицу, смотрятъ 
великанами. Эти-то великаны, та к ъ  сказать , и укрыли 
отъ огня верхнюю улицу, такъ  что пож аръ не смотря на 
страш ную  силу вѣ тр а , ограничился только тѣми пятью 
несчастными домами, которые были охвачены огнемъ 
сразу, но дальше не пошелъ. Что спасеніе произошло 
отъ деревьевъ, въ этомъ согласны были и сами крестьяне.

В ъ д. Веселовкѣ текущ имъ лѣтомъ было, кромѣ опи
саннаго, еще три пож ара. К ак ъ  и при пож арѣ 16 авгу 
ста въ двухъ случаяхъ бѣдствіе останавливали тѣ же ветлы, 
и огонь ограничивался 2 — 5 дворами... Вотъ какое боль
шое значеніе имѣютъ древесныя насаж денія при деревен
скихъ пож арахъ  1/

Текущимъ лѣтомъ отъ огня русскій пародъ понесъ 
громадные убытки. Общество, наученное горькимъ опы
томъ, конечно, позаботится о томъ, чтобы, хотя на бу
дущее время, не давать такой свободы огненной стихіи, 
— этому ужасному бичу народнаго благосостоянія. П ра
вительство уже сдѣлало въ этомъ отношеніи крупный 
ш агъ. Въ настоящ ее время, к а к ъ  извѣстно изъ га зе тъ , 
въ П етербургѣ учреждена, подъ предсѣдательствомъ г 
товарищ а министра внутреннихъ дѣлъ, особая комиссія 
по вопросу о средствахъ для борьбы съ пож арами (Но

’) Говорятъ, что одинъ изъ іюльскихъ пожаровъ, въ городѣ 
Пензѣ на Лѣкарской ул., остановился тоже благодаря деревьямъ.
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вое Время № 9 1 8 4 ). Но мы, обыватели городовъ, селъ 
и деревень, не должны, въ ожидапіи правительственныхъ 
и общественныхъ м ѣропріятій, сидѣть, какъ  говорится, 
сложа руки, въ безпечной увѣренности, что дѣло и безъ 
насъ сдѣлается. И вотъ въ числѣ другихъ противожар- 
ныхъ м ѣръ, которыя зави сятъ  уже отъ пасъ самихъ, на 
первомъ планѣ мы должны поставить древесныя насаж де
нія. Въ особенности должны обратить на это вниманіе 
сельскіе жители, т а к ъ  к ак ъ  деревенскіе пожары, въ боль
шинствѣ случаевъ, останавливаю тся лишь естественными 
преградами (большими пустырями, оврагам и, садами и 
под.). П равда, за  послѣднія два—-три десятилѣтія на 
древесныя насаж денія по деревнямъ въ Пензенской губ. 
обращено должное вниманіе мѣстной администраціи; но къ 
сожалѣнію , насаж денія, произведенныя и почти ежегодно 
возобновляемыя по распоряж енію  полиціи, принялись лишь 
по немногимъ селеніямъ, имѣющимъ наиболѣе благопріят
ныя естественныя условія для того (низменное мѣстополо
женіе и под.). В ъ большинствѣ же селъ или вовсе нѣтъ 
насаж деній или остались они теперь въ таком ъ ж алкомъ 
видѣ, что могутъ только напоминать о древесныхъ н а с а 
жденіяхъ и свидѣтельствовать о томъ, к а к ъ  туго приви
ваю тся въ крестьянской средѣ даже самыя благія  начи
нанія администраціи, разъ  сельское населеніе, по м ало
культурное™  своей, не сознаетъ и не убѣждено въ поль
зѣ этихъ начинаній.

Сельское духовенство, намъ каж ется , могло бы оказать  
великую помощь въ дѣлѣ посадки деревьевъ по деревен
скимъ улицамъ, такъ  к ак ъ  въ рукахъ  его, въ настоящ ее 
время, имѣются так ія  могучія средства, какихъ  нѣтъ 
ни у сельскаго начальства, ни у деревенской полиціи. 
Средства эти слѣдующія: доброе слово пасты ря, подтвер
ждаемое собственнымъ примѣромъ, внѣбогослужебныя бе
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сѣды и ш кола— ш кола въ особенности, к а к ъ  могучій и 
самый надежный проводникъ въ среду народную всякихъ 
благихъ идей и начинаній.

Всѣмъ извѣстно, к а к ъ  скоро наш ъ смышленый кресть
янинъ перенимаетъ у своего культурнаго сосѣда добрыя 
новинки, та к ъ  или иначе приложимыя въ его несложной 
жизненной обстановкѣ-— особенно если практическая поль
за этихъ новинокъ очевидна и скоро осуществима. П рав
да, нашего крестьянина вошло въ обычай порицать и 
обвинять въ какой-то  стихійной лѣни, въ вѣчной неряш
ливости, въ каком ъ-то нерасположеніи ко всякаго  рода 
новшествамъ. Но справедливость требуетъ признать, что 
простолюдинъ съ подозрѣніемъ относится лишь къ  новов
веденіямъ такого рода, въ полезности которыхъ онъ не 
убѣжденъ. Н апротивъ, разъ  крестьянинъ поприсмотрѣлся 
къ  новой затѣ ѣ  и видитъ, что изъ нея толкъ выйдетъ, 
— онъ всегда и охотно заведетъ эту вещь и у себя, лишь 
бы научили его, к ак ъ  это сдѣлать и скорѣе, и дешевле, 
и попроще. Въ М окш анскомъ уѣздѣ мы знаемъ одну де
ревню, насчитывающую 8 0 — 90 крестьянскихъ дворовъ. 
Въ этой деревнѣ, по крайней мѣрѣ у 8 — 10 домохозяевъ 
имѣются двухконные крестьянскіе плуги и почти у к а ж 
д а г о — собственные катки  для прикаты ванія весеннихъ 
полевыхъ всходовъ. Откуда же явилось и какъ  привилось 
такое коренное усовершенствованіе крестьянскаго хозяй
ства въ деревушкѣ, ничѣмъ особеннымъ отъ другихъ 
степныхъ селъ нашей губерніи не отличающейся? В ъ эту 
деревню, лѣтъ 20  тому назадъ , поселился новый помѣ
щ икъ, который ш агъ  за  ш агомъ улучш аетъ свое хозяй
ство, постепенно и разумно переходя отъ натуральнаго 
веденія его къ  болѣе усовершенствованному. В скорѣ 
крестьяне стали  зам ѣчать, что б ар ск ая  земля и ихъ об



_  721 —

щ ественная— по качеству будто бы одинаковая, а урожаи 
стали получаться разные: на крестьянской десятинѣ при 
среднемъ урожаѣ родится ржи 4 0 — 50 пудовъ, а на б ар 
ской—  7 0 — 80 пудовъ, да и засуха не так ъ  губитъ по
мѣщичьи поля, какъ  надѣльныя крестьянскія. Крестьяне 
поняли, что все это дѣлаетъ плугъ и поспѣшили сами 
обзавестись небольшими, подручными для нихъ плугами 
въ одну или двѣ лошади. Точно такая  же исторія повторя
ется у насъ па гл азахъ  съ глйносолбменвыми крышами. 
Пониженная страховая премія и безусловное превосход
ство такихъ крышъ предъ простой соломой, к ак ъ  на 
счетъ прочности, такъ , главнымъ образомъ, въ противо
пожарномъ отношеніи, легко и скоро привели къ тому, 
что за послѣднее время цѣлыя села кроются такими 
крышами. Тѣмъ болѣе дѣло выигрываетъ, если добрый 
починъ выходитъ отъ мѣстнаго свящ енника. Извѣстно, 
напримѣръ, какъ  высоко ставитъ для себя крестьянинъ 
примѣръ своего батюшки, если послѣдній---хорошій сель
скій хозяинъ. Есть села, въ которыхъ крестьянинъ выжи
даетъ, когда батю ш ка тронется въ поле для весенняго 
сѣва или для перваго снопа, чтобъ вслѣдъ за нимъ, 
предварительно помолясь Господу Богу, безъ всякихъ со
мнѣній тронуться и ему самому для того же... Не убѣж 
даютъ ли насъ эти примѣры въ томъ, что и въ дѣлѣ на
сажденія деревьевъ по деревнямъ добрый примѣръ и починъ 
свящ енника принесутъ большую пользу.

Прежде всего священникъ долженъ взять на себя трудъ, 
какъ  слѣдуетъ, разъяснить сельчанину ту пользу, которую 
имѣютъ деревья для нашего жизненнаго обихода въ дѣлѣ очи
щенія и уравновѣшенія составны хъ частей воздуха въ отно
шеніи болѣе правильнаго распредѣленія и сохраненія в л а 
ги, а главное, какъ  противопожарное средство, и, затѣмъ
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познакомить съ разумной посадкой деревьевъ. Мы глу- 
кобо убѣждены, что отъ одного втого дѣло не мало уже 
выыиграетъ. Для образца бесѣдъ такого рода приведемъ 
выдержку изъ журнала „Пожарное Дѣло" (1 8 9 6  г. № 8) J).

„Лучше всего саж ать  деревья по длинѣ улицы, прямо 
передъ домами,— затѣмъ въ переулкахъ, между гнѣздами 
отдѣльныхъ домовъ. З атѣ м ъ , полезно и даже необходимо 
саж ать деревья прямо противъ сосѣда, въ одинъ рядъ, и 
въ два-то ряда деревья такую  стѣнку дадутъ, что при 
пож арѣ защ ита плотная будетъ. Не только по улицѣ 
надо саж ать  деревья, но и въ п рогалахъ , словомъ вездѣ, 
гдѣ нѣтъ проѣзда.

„Деревья надо выбирать скоро растущ ія. Всякое дерево 
хорошо, но лучше, конечно тѣ , у которыхъ много листьевъ 
— ветла, тополь, осина, береза и др.

„П ересаживать деревья надо умѣло. Деревья надо с а 
ж ать или осенью и притомъ въ ту именно пору, когда 
пошелъ листопадъ, или раннею весною, когда на де
ревьяхъ только почки и листьевъ пока нѣтъ. Ветлы луч
ше саж ать ранней весной. Деревья изъ лѣса надо брать 
молодыя, не ниже 3-хъ  арш. и не выше 4-хъ . Дерево 
должно быть прямое, съ вѣткам и, но чтобы ихъ много не 
было; кора дерева должпа быть чистая, не попорченная.

„Яму для каж даго  дерева падо заранѣе приготовить и 
притомъ широкую и глубокую, примѣрно, до 1 ’/а арш. 
ширины и до 3 четв.глубины.

„Самое дерево надо взять изъ лѣса умѣло: дерево кру
гомъ обкопать, корни верхиіе (боковые) подрѣзать, а 
нижніе самые мягкіе и с іаб ы е  —по возможности сохра-

*) Кромѣ того, хорошимъ руководствомъ могутъ служить тру
ды о. Іоанна Наумовича и очень распространенная брошюра подъ 
заглавіемъ: „Бесѣды Ѳомы Максимовича о садѣ".
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нить. Землю съ корней руками не сдирать, а просто де
рево отряхнуть и земля сама отвалится; еще лучше дере
во съ землей притащ ить,— трудненько, да за то для де
рева лучше! Чтобы корни ве засохли, надо ихъ или сы
рой, мокрой землей засыпать, или мокрой рогожей или 
мхомъ закрыть. Въ приготовленную яму на дно насыпать 
на нѣсколько вершковъ хорошей, рыхлой земли, вершка 
на 4—6 предварительно вбить въ яму колъ. Посадивъ 
дерево, необходимо ровно обсыпать его землею и слегка 
обдавить землю ногами. К огда яма будетъ засы пана, то 
деревцо привязать къ колу, но такъ  чтобъ въ мѣстѣ пе
ревязки непремѣнно былъ пучекъ или соломы, или мха, 
или войлока, или просто тряпка Это затѣмъ, чтобъ де
рево при вѣтрѣ не терлось и не производило себѣ 
пораненія.

„Послѣ посадки дерево надо хорошо полить; вылить, по 
крайней мѣрѣ, ведра два на каждое дерево. Земля ося
детъ и плотно обляжетъ вокругъ корней и, стало быть, 
самое дерево станетъ въ землѣ такъ , какъ оно было въ 
лѣсу. Хорошо при этомъ внизу, вокругъ дерева наложить 
мха, или просто гнилой соломы, дабы вода не быстро 
высыхала.

„Для того, чтобъ дерево хорошо пошло, необходимо не 
только знать, какъ  его посадить, по и смотрѣть за нимъ, 
а главное, поливать; полезнѣе— полить хоть разъ , но 
много, чѣмъ часто, да мало. Н а второй годъ дерево воз
можно поливать не та к ъ  часто, а года четыре спустя 
можно и совсѣмъ не поливать; въ первое же время по
ливка необходима, и безъ нея дерево засохнетъ".

Что касается вопроса, гдѣ и когда свящ енникъ можетъ 
знакомить прихожапъ съ разумнымъ древонасажденіемъ, 
можно такъ  отвѣтить: вездѣ и всегда— при всякомъ
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удобномъ случаѣ, т. е. и чрезъ внѣбогослужебныя собе
сѣдованія и при частныхъ разговорахъ съ прихожанами. 
Больше всего желательно, конечно, чтобъ свящ енникъ вос
пользовался школой. Сдѣлать это, напримѣръ, можно 
такъ . Если школьникъ будетъ при каж домъ удобномъ 
случаѣ слышать и отъ священника и отъ учителя, какой 
великій даръ Творецъ послалъ человѣку въ деревѣ, какое 
великое значеніе имѣетъ этотъ даръ въ жизни міра и 
человѣка J); если, кромѣ того, мальчикъ видитъ, что ба
тюшка и учитель не только одни хорошія слова говорятъ, 
но и на дѣлѣ любятъ деревья, саж аю тъ ихъ и ухажи
ваю тъ за ними; если, наконецъ, законоучитель или учи
тель позоветъ дѣтей въ сад ъ — училищный, церковный или 
собственный, да повозится там ъ съ ними, да подаритъ 
каждому кустикъ или саж енецъ для посадки въ его ого
родѣ— ш кола исполняетъ при этомъ высокую культурную 
миссію и въ результатѣ такой работы получится то, что 
большая половина этихъ мальчугановъ окаж ется въ к а 
чествѣ союзниковъ и добрыхъ помощниковъ въ дѣлѣ на
саж денія и охраненія деревьевъ... Нельзя, поэтому, не 
порадоваться, когда , проѣзж ая по селу, видишь школьное 
зданіе и домъ свящ енника окруженными зелеными деревь
ями. Н апротивъ , грустью какою -то вѣетъ и отъ школы, 
и отъ „церковвыхъ домовъ", если около нихъ ни кустика, 
ни загородки, а та к а я  же пустыня, к ак ъ  на всемъ дере
венскомъ выгонѣ...

Кромѣ указанны хъ способовъ къ проведенію въ кресть
янскую среду разумны хъ свѣдѣній и знаній по древона
сажденію, у современной школы есть еще одна м ѣра, это

г) Хорошимъ пособіемъ на этотъ разъ можетъ служить „Кни
га для взрослыхъ", нзд. Харьковскихъ учительницъ.
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— праздники древонасаж денія *). Въ чемъ состоятъ эти 
праздники, полагаем ъ, извѣстно каждому сельскому свя
щеннику. Вопросы могутъ возникнуть лишь по слѣдую
щимъ пунктамъ: 1) гдѣ саж ать  деревья; 2) какъ  примѣ
нить праздникъ древонасаж денія къ сельской школѣ и 
3) откуда брать саженцы?

1) Гдѣ саж ать деревья?
Прежде всего, начиная съ перваго праздника древо

насаж денія, должны обсаж иваться деревенскія улицы — 
въ^томъ порядкѣ, какой указанъ  выше. Только уже послѣ 
того, к ак ъ  засажены будутъ всѣ улицы и переулки, можно 
мѣста насаж деній выбирать въ другихъ пунктахъ крестьян
скихъ надѣловъ 2). Надо выбирать при этомъ земли не

*) Понятіещ раздникъ“ взято изъ религіозной жизни и къ 
древонасажденію не должно быть прилагаемо. Ре'д.

й) Послѣ улицы, въ слѣдующіе годы, должны быть обсажены, 
наприм.. кладбища. Не нужно говорить, какой грустный видъ, 
въ большинствѣ случаевъ, имѣютъ наши сельскія кладбища. 
Между тѣмъ, одинъ или два школьныхъ праздника древонасаж
денія разумно организованныхъ,—  и кладбища сразу зазеленѣли 
бы. Кустикамъ на кладбищахъ не грозитъ опасности отъ ско
тины, какъ кустикамъ на улицѣ, такъ какъ кладбища почти 
всегда бываютъ обрыты глубокими канавами, и скотъ по нимъ 
совсѣмъ не ходитъ. И  поливка, можно поручиться, будетъ тоже 
обезпечена: ни одна крестьянка не откажется кое-когда прине
сти ведро воды на могилку родную; надо только сумѣть сдать 
каждый кустикъ на храненіе въ надежныя р у к и .. Затѣмъ можно 
приступить къ насажденіямъ и но нолямъ крестьянскимъ. Овраги 
и неудобныя трясины должны быть здѣсь предпочтительными мѣ
стами посадокъ и въ виду того соображенія, кромѣ всѣхъ про
чихъ, что на поливку насажденій въ такихъ мѣстахъ едвали 
можно расчитывагь. Мѣста носадокъ должны быть обязательно
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удобныя и неприносящія доходовъ, дабы крестьяне не 
могли отказать священнику въ отводѣ участка для по- 
садковъ. Во всякомъ случаѣ, священникъ и учитель долж
ны дѣйствовать здѣсь съ крайнею осторожностію и пола
гаться всецѣло на ж еланія и указан ія  самихъ крестьянъ; 
ни пререканій, никакихъ бы то ни было недоразумѣній 
не должно быть даже тѣни.

2) К ак ъ  примѣнить и организовать праздникъ древо
насаж денія въ сельской школѣ?

Всякую осень, лишь начнется ученье, изъ каж даго  дома 
пусть будетъ назначенъ ученикъ, а если таковаго  въ до
мѣ нѣтъ, учитель приглаш аетъ необучающихся мальчика 
или дѣвочку; дѣти собираю тся въ школу, гдѣ, — въ сво
бодное, конечно, отъ занятій  время,— объясняю тъ буду
щимъ участникамъ праздника ихъ обязанности по случаю 
торж ества, состоящ ія въ томъ, что ребенокъ долженъ по
просить родителей вырыть предъ домомъ въ извѣстномъ 
порядкѣ и извѣстной мѣры ямки для саж енцевъ, попро
сить потщ ательнѣе огородить эти ямки, та к ъ  чтобъ ско
тина не доставала и не могла глодать впослѣдствіи кус
тиковъ, приготовить ко дню посадки лопатку, колья, мо
чалъ, воды и пр. Очень было бы хорошо послѣдить за 
этими подготовительными работами самому священнику 
или учителю. Затѣ м ъ , въ назначенный день, дѣти, празд 
нично одѣтыя, собираю тся въ школу, а оттуда послѣ мо_

обкопаны канавами... Ж елательно, наконецъ, въ такихъ мѣстахъ 
Деревья сажать небольшими куст?ми. Впослѣдствіи эти разрос
ш іяся купы могли бы быть хорошими мѣстами для пчельниковъ. 
З а  послѣднее время крестьянинъ охотно сѣлъ бы на пчельникъ, 
но дѣло останавливается за неимѣніемъ подходящихъ помѣщеній, 
такъ какъ рощи и старые пчельники вырублены, а новыхъ намъ 
еще никто не насадилъ .



лебна отправляю тся въ садъ  и получаютъ саженцы, послѣ 
чего въ извѣстномъ порядкѣ отправляю тся вдоль улицы. 
Когда дѣти разм ѣстятся по своимъ мѣстамъ, по знаку 
распорядителя, начинается посадка. Посадка должна произ
водиться неторопливо и подъ руководствомъ свѣдущихъ 
лицъ. По окончаніи посадки, ученики собираются въ одно 
мѣсто и въ прежнемъ порядкѣ возвращ аю тся въ школу. 
Здѣсь батю ш ка или учитель должны сказать  дѣтямъ, что 
посаженныя деревья сданы теперь на ихъ руки и попе
ченіе; слѣдовательно, никто кромѣ дѣтей, не будетъ вино
ватъ, если деревца засохнутъ отъ неухода или будутъ 
поломаны и объѣдены. Полезно даже прибавить, что по 
временамъ будутъ производиться осмотры насаж деній, и 
лѣнивые въ уходѣ и охранѣ дерева не будутъ приглаш е
ны па слѣдующій праздникъ,

3) Откуда брать саженцы?
Лучше всего, разум ѣется, имѣть питомники въ саду 

свящ енника, въ церковной оградѣ , или при училищѣ. К о
нечно, разведеніе и содержаніе питомника требуетъ не 
малаго труда и нѣкоторыхъ знаній. Но чего не сдѣлаютъ 
зпергія, трудъ и терпѣніе? Затѣмъ, въ виду благой цѣли, 
думается, не откаж утъ  и мѣстные номѣіцики давать с а 
женцы изъ своихъ садовъ и рощей. Н аконецъ , свящеп- 
ники имѣютъ право брать— на сумму до 10 руб .— с а 
женцы изъ мѣстныхъ л ѣ сн и ч еств ъ  казеннаго вѣдомства. 
Послѣднимъ правомъ мы особенно рекомендовали бы вос
пользоваться, потому что,— какъ  это извѣстно, напри
мѣръ, о Пензенскомъ Засурскомъ нам ѣствичествѣ—- 
саженцы изъ нихъ отпускаю тся свящ енникамъ очень 
охотно; саженцы всегда хорошо подготовлены для пере
садки, хорошихъ породъ и пр. Но если нѣтъ ни питом
никовъ, пи владѣльческихъ лѣсовъ, пн казенныхъ лѣсни

—  7 2 7  —
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чествъ по близости, можно тогда обратиться къ посадкѣ 
ветляныхъ кольевъ, Лучше ветла, чѣмъ ничего!..

Кому покаж утся наши разсуж денія о школьныхъ празд
никахъ древонасажденія пустыми мечтами, можпо указать  
на примѣры многихъ городовъ, гдѣ насаж денія такого 
рода получили уже право граж данства ’).

Духовенство, к ак ъ  сословіе образованное, конечно со
знаетъ значеніе деревьевъ, какъ  противоложариаго с р е д 
ства. Дѣло за однимъ добрымъ починомъ!..

Священникъ Н иколай  Бы ст ровъ.

Высочайш ее од об рен іе  коллективнаго  д р е в о н а с а ж д е н ія  у ч а 
щимися. Министерство внутреннихъ дѣлъ увѣдомило и. д. одес
скаго градопачальннка для свѣдѣнія, что на ВсеподдапѣГпіРмъ 
отчетѣ д. с. с. Андреевскаго о состояніи Черниговской губ. за 
1 8 9 9  г. по поводу указанія, что вь г. Черниговѣ, а также во 
всѣхъ уѣздныхъ и нѣкоторыхъ заштатныхъ городахъ были устро- 
епы для учениковъ весенніе праздники древонасажденія, и что 
дѣти съ удовольствіемъ насаждаютъ деревья, а затѣмъ съ лю
бовью ухаживаютъ за своими посадками,— послѣдовала Высочай
шая Его Императорскаго Величества отмѣтка: „Ж елательно , 
чтобы этотъ  добры й обычай п р о ч ю  у насъ  привился11. („С ель
скохоз. Листокъ Хере. Общ,. Сельск. Х о з“ . 1 9 0 1  г. .№ 5 6 ).

Священникъ Георгій Ивановичъ Гиркановъ. 
(Н екрологъ )

14 Сентября сего года скончался на 53 году жизни 
свящ енникъ села Пурдошекъ, Краспослоб. уѣзда, Георгій 
Ивановичъ Гиркановъ. Покойный былъ сынъ бѣднаго

')  Въ г. П ензѣ тоже состоялось постановленіе городской ду
мы о праздникѣ древонасажденія, н на будущій годъ, мы вѣ
роятно увидимъ, какъ пройдетъ этотъ праздникъ.
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причетника села Слободскихъ Дубровокъ, Красносл. уѣзда. 
В ъ 1872 году онъ окончилъ курсъ семинаріи съ званіемъ 
студента и въ началѣ слѣдующаго 1873 года опредѣленъ 
былъ псаломщикомъ въ с. Атемаръ, С аранск, уѣзда. Въ 
ф евралѣ 1874  году покойный рукоположенъ былъ во свя
щенника въ село Бѣлый Ключъ и соединенный съ нимъ 
приходъ села Сиыбухова, С аранскаго  уѣзда.

Тернистъ и многотруденъ былъ путь молодаго пасты
ря на новомъ поприщѣ служенія: приходъ его состоялъ 
изъ двухъ селъ и 7 деревень. Приходилось, не взирая ни 
на какую  погоду, почти постоянно быть въ разъѣздѣ 
по разбросанному болѣе чѣмъ на 10 верстъ приходу для 
выполненія христіанскихъ требъ. Особенно много при
шлось усопшему потрудиться, какъ  пастырю церкви, въ 
дѣлѣ храм оздательства. Приходъ собственно Б ѣлаго Клю
ча былъ бѣденъ и малочисленъ и къ тому же имѣлъ 
нѣсколько семей, совратившихся въ расколъ. Въ этомъ 
приходѣ на долю почившаго выпала не легкая задача — 
постройка новаго храм а взамѣнъ совершенно ветхаго 
стараго . Б лагодаря трудамъ и энергіи молодаго пастыря, 
былъ устроенъ свѣтлый, помѣстительный и приличный 
новый храмъ. Кромѣ того на первыхъ же порахъ поступ
ленія почившему пришлось позаботиться объ устройствѣ 
дома для жительства священника. И все это почившимъ 
сдѣлано сравнительно въ короткій промежутокъ времени 
службы въ приходѣ,— новый храмъ уже въ 1876  году 
былъ отстроенъ.

Духовенство округа скоро оцѣнило дѣятельность и 
энергію почившаго. Не смотря на кратковременную служ
бу въ округѣ (9 лѣтъ) и сравнительную молодость, онъ 
былъ избираемъ въ депутаты на епархіальный съѣздъ. Въ 
1883 году покойный былъ перемѣщенъ на настоятельское 
мѣсто къ церкви села Пурдошекъ, Красносл. уѣзда, и 
онъ съ самаго начала поступленія принялъ на себя 
должность законоучителя въ мѣстномъ сельскомъ учили
щѣ, а немного спустя назначенъ былъ благочиннымъ 
округа , каковую должность и проходилъ болѣе 13 лѣтъ.
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И здѣсь, па новомъ мѣстѣ служенія, Господь судилъ по
чившему потрудиться въ дѣлѣ храмоздательства. На пер
выхъ же порахъ ему пришлось позаботиться объ оконча
тельномъ ремонтѣ и распространеніи трапезнаго храм а, 
на каковой предметъ и изыскано было имъ изъ мѣстныхъ 
средствъ до 10 тысячъ рублей. Въ настоящ ее время 
храмъ села Пурдошекъ, обнесенный недавно чугунною 
оградою  на высокомъ каменномъ фундаментѣ, можетъ 
считаться однимъ изъ лучшихъ и благоустроенныхъ 
сельскихъ храмовъ епархіи , а по вмѣстительности онъ 
обширнѣе нѣкоторыхъ уѣздвыхъ соборовъ.

Въ качествѣ  благочиннаго, у покойнаго было замѣча
тельное умѣпье водворять миръ и согласіе среди подчи
неннаго ему духовенства округа . Въ этомъ отношеніи 
онъ самъ служилъ прекраснымъ примѣромъ: простота, 
участливость,привѣтливость въ обращеніи со всѣми и госте
пріимство были отличительною чертою почившаго. Въ об ра
щеніи съ низшими себя оиъ былъ не только простъ,ной терпѣ- 
ливъ,— съ равными далекъ былъ отъ всякихъ распрей и 
споровъ,— скорѣе готовъ былъ уступить свое. Домъ его 
во всякое время былъ открытъ для родныхъ и не род
ныхъ, близко знакомыхъ, мало-знакомыхъ и соверш енно
незнакомыхъ. Члены мѣстнаго причта шли въ его домъ, 
какъ  въ свой.

Въ 1887 году Господь послалъ покойному т я 
желый крестъ: у пего скончалась жена,, оставивъ 5 че
ловѣкъ малолѣтнихъ дѣтей, изъ которыхъ самой старш ей 
дочери было въ ту пору 13 лѣтъ. Съ этого времени къ 
обязанностямъ покойнаго по службѣ, въ качествѣ приход
скаго свящ енника, благочиннаго и законоучителя, при
соединяются еще заботы о дѣтяхъ: теперь уже исключи
тельно па одного его падаю тъ в?ѣ заботы о воспи
таніи и обученіи дѣтей, и въ этомъ отношеніи онъ былъ 
хорошимъ семьяниномъ, замѣнялъ для своихъ дѣтей лю
бящую и заботливую м ать, насколько позволяли ему си
лы и насколько доступно это мужчинѣ. Всѣмъ дѣтямъ
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своимъ онъ далъ надлеж ащ ее воспитаніе и образованіе; 
отказы вая личпо себѣ во многомъ, онъ не ж алѣлъ ни 
трудовъ, ни средствъ на воспитаніе дѣтей, и изъ 5 ос
тавш ихся дѣтей — двѣ дочери окончили курсъ епархіаль
наго училища, одинъ сынъ окопчилъ курсъ духовной се
минаріи и теперь свящ енствуетъ на мѣстѣ почившаго, 
другой сынъ обучается во II классѣ семинаріи, третій 
окончилъ курсъ въ нынѣшнемъ году въ Красиосло- 
бодскомъ духовномъ училищѣ, по совершенно по незави
сящимъ отъ отца обстоятельствамъ не могъ поступить 
въ семинарію.

Внезапно па покойнаго „панде часъ смертный"; въ 
день смерти, 14 сентября, онъ отслужилъ литургію, о тп р а
вилъ нѣкоторыя требы по приходу, и, придя домой, мир
но и весело бесѣдовалъ въ кругу своей семьи. Отдохнувъ 
послѣ обѣда, онъ около 4 часовъ вечера вышелъ въ 
кухню къ пришедшему къ нему крестьянину, и здѣсь по
бесѣдовавъ съ крестьяниномъ и работникомъ минутъ 10, 
вдругъ упалъ за столъ, подлѣ котораго сидѣлъ и скон
чался,— смерть послѣдовала момептальпо, судя по нѣко
торымъ признакамъ, отъ разры ва сердца.

О тпѣваніе почившаго послѣ литургіи совершено 8-ю 
священниками. Предъ началомъ отпѣванія мѣстный о. 
благочинный, священникъ В. С. Викторовъ почтилъ 
усопшаго задушевнымъ словомъ, а предъ опущеніемъ въ 
могилу сказал а  нѣсколько трогательныхъ словъ дѣвочка— 
ученица мѣстнаго училища, гдѣ покойный былъ законо
учителемъ.

Отъ Управленія д ѣ т с к и х ъ  п р ію то в ъ  вѣ д о м ства  учреж д ен ій  
Им «ератрицы М аріи .

Центральное Управленіе дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учреж
деній Императрицы Маріи, убѣдившись въ большой пользѣ, при
носимой сельскому населенію устройствомъ лѣтнихъ пріютовъ-яслей 
для призрѣнія крестьянскихъ дѣтей, остающихся во время поле
выхъ работъ родителей безъ всякаго надзора, принимало въ те
ченіе послѣднихъ лѣтъ цѣлый рядъ мѣръ, имѣвшихъ цѣлью со
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дѣйствовать открытію возможно большаго числа пріютовъ-яслей 
во всѣх'і. губерніяхъ Россіи. Съ этою цѣлью Центральное Управ
леніе пріютовъ, изданъ особую брсшюру о прію тахъ-ясляхъ, ра
зослало большое число экземпляровъ этой книги всѣмъ губерна
торамъ, губернскимъ, уѣзднымъ и сельскимъ иопечительствамъ 
дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, 
а равно и мнегнмъ предводителямъ дворянства, предсѣдателямъ 
земскихъ управъ, земскимъ начальникамъ, мировымъ посредни
камъ, помѣщикамъ, земскимъ и крестьянскимъ учрежденіямъ, 
причемъ оно рекомендовало устройство яслей и просило объ ока
заніи содѣйствія, какъ къ распространенію въ мѣстномъ насе
леніи свѣдѣнііі о пользѣ, приносимой яслями, такъ и къ открытію 
такихъ заведеній. Вслѣдствіе этихъ мѣръ, во многихъ губерніяхъ, 
по почину и при содѣйствіи мѣстныхъ попечительствъ пріютовъ 
Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, стали открываться 
сельскіе пріюты-ясли, изъ которыхъ многіе находились въ непо
средственномъ вѣдѣніи названныхъ попечительствъ, а многіе дру
гіе состояли въ вѣдѣніи земскихъ и другихъ учрежденій. Эти 
пріюты-ясли дали самые отрадные результаты и встрѣтили все
общее сочувствіе.

Тѣмъ не менѣе, въ Центральномъ Управленіи пріютовъ нынѣ 
часто получаются заявленія о томъ, что дѣло распространенія 
сельскихъ яслей повсемѣстно въ Россіи все еще не развивается 
такъ скоро и въ такихъ размѣрахъ, какъ это было бы желатель
но, и что при новизнѣ этого дѣла препятствіемъ являются, 
главнымъ образомъ, недостаточное знакомство общества съ по
рядкомъ устройства и веденія яслей, отсутствіе опытныхъ руко
водителей для этихъ заведеній на мѣстахъ н неимѣніе необхо
димыхъ инструкцій и руководствъ для ихъ устройства.

Поэтому въ настоящее время при Центральномъ Управленіи 
дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи и 
въ непосредственномъ его вѣдѣніи образовался кружокъ лицъ, 
интересующихся вопросомъ объ улучшеніи участи безпризорныхъ 
дѣтей сельскаго населенія и поставившихъ себѣ задачею оказать, 
подъ руководствомъ Центральнаго Управленія пріютовъ, содѣй
ствіе къ дальнѣйшему развитію дѣла устройства сельскихъ яслей 
въ Россіи, посредствомъ распространенія свѣдѣній о ясляхъ, 
изданія и разсылки брошюръ и руководствъ, устройства чтеній4
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организаціи временныхъ курсовъ для подготовленія необходи
мыхъ руководителей и руководительницъ для яслей, командиро
ванія опытныхъ въ этомъ дѣлѣ лицъ въ губерніи для устрой
ства яслей и изысканія необходимыхъ для успѣшнаго развитія 
сельскихъ яслей денежныхъ средствъ.

Въ виду этого Центральное Управленіе дѣтскихъ пріютовъ 
обращается ко всѣмъ лицамъ, сочувствующимъ дѣлу развитія 
сельскихъ яслей и желающимъ содѣйствовать этому дѣлу личны
ми трудами или денежными пожертвованіями, или имѣющимъ 
возможность сообщить по этому дѣлу полезныя свѣдѣнія или 
печатныя брошюры, руководства или инструкціи, —съ просьбою 
присылать свои заявленія въ Канцелярію по управленію всѣми 
дѣтскими пріютами Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи 
(Снб., Казанская ул., д. 7 ). въ присутственные дни отъ 2-хъ  
до 4-хъ  часовъ дня, денежныя же пожертвованія на устройство 
сельскихъ яслей адресовать въ состоящій при названной К ан ц е
ляріи Высочайше учрежденный Главный Комитетъ для сбора по
жертвованій въ пользу дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій 
Императрицы Маріи (Спб., Казанская ул., 7).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Открыта подписка на иллюстрированный духовный ж ур

налъ ВОСКРЕСНЫЙ Д Е Н Ь.
Вступая въ ш естнадцатый годъ изданія, ж урналъ ,,В ос

кресный День“ попрежнему будетъ выходить еженедѣльно, 
со множествомъ рисунковъ и съ разными приложеніями.

Программа статей ж урнала па будущій годъ слѣдующая:
1) Ц е р к о в ь  Х р и с т о в а  въ  ея  п р о ш л о м ъ . Очерки и 

разсказы изъ исторіи библейской, общей и русской, цер
ковной и граж данской. 2) Ц е р к о в ь  Х р и с т о в а  в ъ  е я  
н а с т о я щ е м ъ .  Ж изнеописанія служителей Христовой исти
ны, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ 
жизни. 3) Х р и с т іа н с к о е  б о г о с л у ж е н іе .  Исторія его 
и его значеніе. 4) Х р и с т іа н с к о е  и с к у с с т в о .  Исторія 
его и современное состояніе. 5) Ц е р к о в н а я  г е о 
г р а ф і я .  Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока
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и русскихъ святынь. 6) Е в а н г е л ь с к а я  п р о п о 
в ѣ д ь .  Подвиги проповѣдниковъ евангелія па окраинахъ 
русской земли и за предѣлами оной. 7) Х р и с т і а н 
с к а я  м ы  с л ь. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатны я 
явленіи вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній 
изъ наукъ естественныхъ. Р е л и г іо з н о - н р а в с т в е н н а я  
о ц ѣ н к а ,  художеств, произведеній свѣтской литературы. 
9) Ц е р к о в н  о-б ы т о в а я ж и з н ь. Р азсказы , дневни
ки, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и рели- 
гіозно-правствеш к й жизни.

„В оскресны й Д е н ь " даетъ въ годъ за 4 р. съ нерес. и 
доставкой:

5 2  №№ ж урнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1 ]/з пе
чатныхъ листовъ, большого формата каждый.

52 Л°№ газеты „С оврем енная Л ѣтопись" по слѣдующей 
программѣ: 1) Статьи по церковно общественнымъ вопро
самъ. 2) Церковно-общественная жизпь въ Россіи. 
3) Распоряж енія епархіальн . начальствъ. 4) Среди газетъ и 
журналовъ. 5) Ц ерковно-общ ественная жизнь за границею. 
G) Разны я извѣстія.

5 2  №№ „В о с кр е с н ы х ъ  Л и стко въ ". Въ нихъ будутъ помѣ
щаться простые назидательные разсказы  изъ житій свя
тыхъ съ нравственными приложеніями для простого народа.

Кромѣ этого редакція въ 1902 году дастъ еще 24 
приложенія, а именно:

12 книгъ поученій „П а сты р ско е  Слово" на всѣ воскресные и 
и праздничные дни. Книги „Пастырское Слово" будутъ 
разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія по
ученій въ церкви.

12 книгъ внѣбогослужебн. бесѣдъ „В оскресны й  С обесѣ д 
н и къ ". Содержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе сѵмвола 
вѣры съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизни 
святыхъ и обыденной жизни.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  па „Воскресный День" со 
всѣми приложеніями и доставкой на годъ 4 руб,, на ’/з 
года 2 р. 5 0  к.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., 
получаю тъ еще одиннадцатый экз. безплатно.
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Подписка принимается въ М осквѣ, въ редакціи: М яс
ницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

О продолженіи въ 1902 году изданія журнала

ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ.
Въ 1902 году Р ед ак ц ія  ж урнала „ В о с к р е с н о е  ч т е н іе "  

дастъ  своимъ подписчикамъ 52 нумера разнообразнаго  
духовно-назидательнаго содержанія и два приложенія.

1) Содержаніе нумеровъ ж урнала будутъ составлять:
1) Поученія и бесѣды на всѣ текущ іе воскресные и 

праздничные дни и па разные случаи. Нумера ж урнала, 
въ виду помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, бу
дутъ  разсы латься заблаговременно— къ тѣмъ днямъ, на 
которые назначены эти поученія или бесѣды.

2) Статьи по Свящ. Писанію; статьи объ истинахъ 
христ. вѣры и нравственности: между прочимъ продолже
ны будутъ прекративш іяся по нѣкоторымъ обстоятель
ствамъ догматическія бесѣды примѣнительно къ сем инар
ской программѣ догм атическаго богословія; статьи о 
важнѣйш ихъ церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ 
-св. угодниковъ Бож іихъ и проявленіяхъ благодатной с и 
лы Вожіей во св. прав. Ц еркви; нравственно-назидатель
ные разсказы , преимущественно изъ народной жизни; 
стихотворенія, — общеполезныя свѣдѣнія; кратк ія  библіо
графіи и объявленія о болѣе важны хъ, вновь выходящихъ, 
книгахъ духовнаго содержанія.

II) Въ видѣ отдѣльныхъ Приложеній къ журналу даны 
будутъ всѣмъ подписчикамъ двѣ книги: первая подъ 
заглавіем ъ: „Сельскій пастырь, к а к ъ  законоучитель ц е р 
ковно-приходской школы и завѣдующій ею“ , преподава
теля педагогики въ Кіев. семинаріи; вторая подъ за г л а 
віемъ: „Нравственно-поучительные разсказы  изъ жизни 
простого народа", весьма занимательное и назидательное 
чтеніе для народа. Первая книга будетъ разсы латься 
подписчикамъ съ первымъ же номеромъ ж урн ала , а вто-
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р а я — больш аго объема (около 300  стр.) будетъ р азо сл а 
на въ маѣ мѣсяцѣ.

I l l )  С верхъ того, по прежнему, будутъ и здаваться  о т 
дѣльно отъ  ж урнала „ К іе в с к іе  Л и с т к и "  религіозно-нрав
ственнаго содерж анія для народнаго чтенія; между про
чимъ предполагается изданіе Л истковъ о праздникахъ въ 
честь Преев. Богородицы и Св. Б ож іихъ, не входящ ихъ 
въ число двунадесяты хъ,— объ этихъ послѣднихъ Листки 
уже изданы и имѣются въ складѣ редакціи.

Ц ѣ н а за ж урналъ съ приложеніями и перес. 4  руб. За  
три руб. ж урналъ можетъ быть высылаемъ только для 
народныхъ библіотекъ и читаленъ, открываемыхъ попе- 
чительствамн о народной трезвости, при требованіи, од
нако, не менѣе пяти экз. сразу. Р азсрочк а  допускается 
так ъ ; при подпискѣ два руб,, а остальны хъ два къ 1-му 
мая.

Адресъ: К іевъ, въ редакцію  „Воскреси. Чтенія" (П о
долъ, домъ Ильинской церкви, А; 4-й).

Р едакторъ-издатель протоіерей Іо а н н ъ  Б о го р о д и г ік ііі .

П РИ РО Д А  и Л Ю Д И .
О ткрыта подписка на 1902 г. (X III г. изд.). Подписи, 

годъ начин, сь 1 ноября.
Въ теченіе 1902 года всѣ подписчики получатъ:
52 иллюстриров. №№, въ которыхъ будутъ помѣщ аться 

выдающіяся событія всего м іра, очерки и разсказы  изъ 
исторіи науки, путешествіи и изобрѣтеній, романы и по
вѣсти, живописныя описанія чудесъ и великихъ явленій 
природы, фокусы, забавы  и развлеченія.

12 книгъ съ рис., объем, свыше 2000  страницъ, въ 
которыхъ будутъ помѣщаться сочиненія извѣстныхъ п и са
телей, состоящ ія изъ романсовъ, расчитапны хъ на запіі- 
матекьное, но поучительное чтеніе, подъ общимъ заглавіем ъ:

„Б и б л іо те ка  ром ановъ " (приключенія на сушѣ и на морѣ).
1) В е л и к ій  л ѣ с ъ , Ж . Верна. 2) О с т р о в ъ  с о к р о в и щ ъ . 

Р . Стивенсона. 3) Л а г е р ь  в ъ  г о р а х ъ ,  Э. Эллиса. 4) П о 
т е р п ѣ в ш іе  к р у ш е н іе ,  Р . Стивенсона. 5) П о н т іа к ъ ,
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в о ж д ь  О т т а в о в ъ ,  Э. Эллиса. 6; И с к а т е л ь  к а у ч у к а , 
его-же. 7) Ж е л ѣ зн ы й  п и р а т ъ ,  М акса Пембертора. 8) 
М о р с к іе  в о л к и , его-же. 9) И с т о р ія  Ж а н ъ -М а р и  К а -  
б и д у л и н а , Ж . Верна. 10, 11 и 12) П р и к л ю ч е н ія  к а 
п и т а н а  М аріэтта. И кромѣ того б е з п л а т н о  безъ всякой 
доплаты за пересылку могутъ получить, по желанію, па 
выборъ:

Ж и з н ь  ж и в о т н ы х ъ  Б р э м а , подъ редакціей д-ра зоологіи 
И. 21/. Н икольскаго. Роскошное изданіе съ массою рисун
ковъ и хромолитографіями. 12 иллюстрированы, выпусковъ 
большого формата, на веленевой бумагѣ, свыше 600 ри
сунковъ. 1000  страницъ убористой печати. 3 тома 60 
печати, листовъ.

Или Э н ц и к л о п е д . с л о в а р ь  вполнѣ законченный, подъ ре
дакціей д-ра философіи 21/. 21/. Ф и ли п п о ва . 12 выпусковъ 
формата словарей Б рокгауза и М ейера; 3800  столбцевъ 
убористой печати, 3 тома, 120 печати, листовъ.

Подписная цѣна на журналъ „ П р и р о д а  и Л ю д и *  со всѣ 
ми приложеніями остается прежняя: 5  р у б . за годъ безъ 
доставки; съ доставкою и пересылкою по всей Россіи 
ш е с т ь  р у б . Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., 
къ 1 м арта 1 руб., къ 1 мая 1 р. и къ 1 іюля осталь
ные, или по одному рублю въ мѣсяцъ до полной уплаты 
подписной цѣпы.

Г лавная контора и редакція: СП Б.. Стремянная, собств. 
домъ № 12.

Издатель Н . С ойкинъ. 
Редакторъ Ф. Груздевъ.

Всеобщ ая маленькая газета , , С . - П Е Т Е Р В У Р Г ГТЪ “ 
—  И зданія годъ девятый. С П Б., Невскій, 139.

В с ѣ  о тд ѣ л ы  б о л ь ш и х ъ  г а з е т ъ и  всѣ  н о в о с т и  в с е го  
м ір а : придворп. извѣстія, правительств, и обществ, дѣло, 
политика, Дальн. Востокъ, война буровъ, среди газетъ , всѣ 
выдаю щіяся происшествія романы, науки, докторскія з а 
мѣтки и нр., и пр. Портреты и картины.

Выходитъ три р а за  въ недѣлю.



заЦ ѣна съ доставкой и пересылкой: 2  руб. за годъ, 
яолгода 1 руб., за 3 мѣс. 50 коп.

Редакторъ-И здатель А . Н . М олча н о въ .

Подписка на 1902 г. .ПЧЕЛОВОДНЫЙ МУЗЕИ", 
иллюстрированный журналъ по пчеловодству.

Выходитъ въ Ставрополѣ-К авказскомъ подъ редакціею  
Г. В. П а р а д іе в а  не менѣе 8 разъ  въ годъ книжками въ 
объемѣ до 2 1 /s печатныхъ листовъ съ иллюстраціями.

Программа ж урнала: Къ естественной исторіи пчелы. 
Медоносныя растенія. В раги  и болѣзни пчелъ. Ульи, п а 
вильоны, омшанники. П асѣчная утварь. Медъ и воскъ. 
Б іограф ическіе очерки. Образцовыя пасѣчныя хозяйства.. 
Фельетонъ. Словарь пчеловодства. Библіографія. Разныя 
извѣстіи. Объявленія.

Подписная цѣна въ годъ д ва  руб. съ доставкою и пе
ресылкою'

Подписку адресовать: „Ставроноль-К авказскій , Георгію. 
Васильевичу ІІарад іеву“.

Для ознакомленія высылается безплатно одинъ изъ вы
шедшихъ нумеровъ ж урнала по первому требованію.

Редакторъ-И здатель Г .  В .  П арадіевъ ..

О подпискѣ въ 1902  году на ж урналъ

МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ.
Издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ по<- 

кровительствомъ Е го  И м ператорскаго Высочества, Госу
даря В еликаго Князя С ергія А лександровича, Братствомъ- 
св. В асилія, Е пископа Р язан скаго  (X II годъ изданія)..

„М иссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію слу
жить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядства, русскимъ сектантствомъ р а 
ціоналистическаго и мистическаго направленій и м аго
метанствомъ.

И здается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и 
состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ:

Отд. I: У законенія и распоряж енія граж данской и ц е р -
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ковной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Н аучно
литературныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные п а
мятники древности. Библіограф ія. Списки книгъ. Отд. I l l :  
И звѣстія по Рязанской  епархіи. Отд. IV’: Обзоръ теку
щихъ событій въ иныхъ епарх іяхъ .

Третій Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ (въ  г. К а 
зани). признавая ж урналъ этотъ полезнымъ пособіемъ 
при борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, рекомендо
валъ его для пріобрѣтенія во всѣ церковно-приходскія и 
благочинническія противораскольническія п противосек
тан тск ія  библіотеки.

„?,!иссіонерскій Сборникъ1* выходитъ разъ  въ два мѣсяца 
книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Ц ѣ на за годовое изданіе д в а  р уб л я  съ пересылкой.
Адресъ: Г . Рязань, въ Редакцію  ж урнала „М иссіонер

скій Сборникъ". Редакторъ  П ет ръ Добромы словъ. 

Объ изданіи съ 1-го января 1902 г. новой ежедн. газеты

РУССКІЙ ГОЛОСЪ-
Политической, общественной, ученой, литературной и эко

номической. съ обширною программою и безъ предвари
тельной цензуры.

„Русскій Голосъ", подъ редакціей  К. В. Трубникова, 
будетъ выходить въ Петербургѣ одновременно въ двухъ 
изданіяхъ: 1) въ большомъ объемѣ (14  руб.) съ особыми 
вечерними прибавленіями, съ рисунками въ текстѣ и съ 
безплатными иллюстрированными приложеніями, и 2) въ 
маломъ объемѣ (4 руб.), съ рисунками въ текстѣ  и съ 
воскресными иллюстрированными выпусками.

„Русскій Голосъ11, содѣйствуя развитію  умствен
ныхъ, нравственныхъ и экономическихъ производитель
ныхъ силъ и идей общ аго б л ага , согрѣты хъ патріотиз
момъ, будетъ стремиться къ подъему на надлежащую 
высоту русской публичной мысли и тѣхъ національны хъ 
силъ, для творческой роли которыхъ отмежеваны у насъ 
тѣсные предѣлы.

Г лавная цѣль „Русскаго  Голоса"— содѣйствовать всѣ
ми мѣрами развитію  русскаго  общ ества до собственной;
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культуры, до проявленія своихъ духовныхъ силъ съ влі
яніемъ ихъ далее на остальной міръ; но вмѣстѣ съ тѣмъ 
наш а новая газета  будетъ, по преимущ еству, органомъ 
практ ическим ъ , въ которомъ финансовые и экономическіе 
интересы, равно вопросы благосостоянія сельскаго  насе
ленія Имперіи, безъ различія народностей и вѣрованій, 
должны заним ать одно изъ самы хъ видныхъ м ѣстъ, не 
допускаю щ ихъ никакихъ увлечепій въ сторону абсолют
ныхъ воззрѣній; въ наш ъ вѣкъ въ основу всего пола
гаю тся условность, границы , предѣлы.

Г лавная цѣль „Русскаго  Г олоса1' —  научать людей 
граж данственности не ради языческой цивилизаціи , а во 
имя Б ога  ж иваго и истиннаго, повелительно требую щ аго 
любить „малыхъ сихъ“ и ж ертвовать жизнью „за други 
своя®.

Программа газеты „Русскій Голосъ": I. Руководящ ія 
статьи по разнымъ вопросамъ. II. Телеграммы отъ соб
ственныхъ корреспондентовъ въ Россіи и за  границею^ 
равно изъ разны хъ телеграфныхъ агенствъ. III . Статьи 
и извѣстія по вопросамъ внутренней и международной 
политики, а такж е статьи научнаго и п рактическаго  
содержанія по разнымъ отраслямъ. IV. О бозрѣніе движе
нія русскаго  и иностраннаго законодательствъ и госу
дарственнаго управленія. V. Церковный отдѣлъ,духовная 
литература. VI. Историческіе, бытовые и этнограф ическіе 
очерки. Ж изнеописанія замѣчательныхъ дѣятелей. V II. 
Статьи и извѣстія по разнымъ отраслям ъ финансовой и 
экономической дѣятельности въ Россіи  и за границей. 
V III. Обозрѣніе событій государственной и общественной 
жизни. Х роника и разныя извѣстія. Некрологи. IX . Об
ластныя обозрѣнія и корреспонденціи изъ Россіи  и дру
гихъ государствъ. Отчеты о засѣ д ан іяхъ  различныхъ об
щ ествъ русскихъ и заграничны хъ. X. Обзоръ текущей 
ж урналистики и замѣчательны хъ явленій литературы 
русской и иностранной. К ритическія статьи о вновь по
явившихся въ Россіи  и заграницей  книгахъ  и сочине
ніяхъ. X I. С татьи и извѣстія по вопросамъ искусства; 
новости театра  и музыки. X II. И зящ ная словесность—
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повѣсти, романы, разсказы , сцены, стихотворенія, мему
ары и путеш ествія, Х Ш . Судебная хроника русская  и 
иностранная; судебныя рѣш енія и ихъ обсуж деніе. XIV. 
Статьи и извѣстія о движеніи повсемѣстно въ Россіи  и 
за  границей промышленности, сельскаго хозяйства, тор
говли, горнаго  дѣла и торговаго  мореходства. XV. Статьи 
и извѣстія о д ѣ й ств іяхъ  русскихъ и иностранныхъ а к ц і
онерныхъ компаній и разны хъ видовъ товарищ ествъ. 
XVI. Биржевыя извѣстія внутреннія и заграничныя; 
ярм арки; урож аи. X V II. Рисунки историческіе и бытовые, 
соотвѣ тствую щ іе  содержанію статей . Портреты зам ѣ ча
тельныхъ дѣятелей. X V III. Спортъ. XIX. Справочный 
отдѣлъ. XX. Казенныя и частныя объявленія.

Подписная цѣна па первое (большое) изданіе газеты  „Р ус
скій Голосъ" съ вечерними прибавленіями и иллюстрирован
ными приложеніями, съ перес. иногороднимъ: на годъ 17 р ., 
на 11 м. 15 р. 50 к., на 10 м. 14 р. 50 к., на 9 м. 13 р. 50 к., 
на 8 м. 12 р. 50 к ., на 7 м. 11 р. 30 к., на 6 м. 
10 р., на 5 м. 8 р. 50 к., на 4 м. 7 р , на 3 м. 5 р., 50 к., 
на 2 м. 4 р. на 1 м. 2 р.

Р азсрочка  платеж а годовой подписной цѣны перваго 
(больш аго) изданія допускается для служ ащ ихъ— по тр е 
тямъ, черезъ ихъ казначеевъ , а для другихъ л и ц ъ — п о  

соглашенію съ конторою. Взносы по разсрочкѣ  произ
водятся гг. иногородними подписчиками: при подпискѣ 
7 руб., въ концѣ м арта 7 руб. и въ пачалѣ  авгу ста  
3 руб. •

Подписная цѣна на второе (малое) изданіе газеты  
„Русскій Голосъ" съ воскресными иллюстрированными вы 
пусками,— съ пересылкою иногороднимъ: на годъ 4 руб., 
на полгода 2 руб., на 3 м ѣсяца 1 руб.

Подписка принимается: въ С .-П етербургѣ въ главной 
конторѣ газеты  „Русскій Голосъ": Ф онтанка, 54.

И здатель и редакторъ газеты  „Русскій  Голосъ" 
К онст ант инъ  Васильевичъ Трубниковъ.
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Ц ерковны е Х оры  соч. А . В .  Пасторскаго-.
Ч. I. Всенощное бдѣн іе,— 60 коп. (съ пересылкой з а к а з 

ной бандеролью 79 коп.)
Ч. I I . Л итургія— 75 коп. (съ пересылкой заказной  б ан 

деролью 96 коп.).
Поступили въ продажу въ музыкальномъ м агазинѣ 

Д . Е . М иллера въ Пензѣ.

Продается новая брошюра священника Іоанна 
Добронравова: Н. В. Гоголь, какъ христіанинъ. (Ко дню 
50-лѣтія со дня его кончины). Цѣна съ перес. 7 к. 
На 1 руб. высылается 16 экз.

Е го  же: Поученія на ектеніи. Цѣна 40 коп.
Адресовать автору—въ г. Саранскъ. 8—2

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

Ф. АРТЕМЬЕВЪ.

О Г Л А В Л Е Н ІЕ  Н Е О Ф Ф И Ц ІА Л Ь В О Й  Ч А С Т И .
1. Пензенскій расколъ и сектантство въ 1897—1900 гг,, А. X, —2. Де

ревья, какъ противопожарное средство, и чѣмъ можетъ помочь сельскій свя
щенникъ въ дѣлѣ насажденія деревьевъ Свнщ. Н. Б ы с т р о в а .—3. Свящ. 
Г. И. Гиркааовъ (Некрололъ).—4. Отъ Управленія дѣтскихъ пріютовъ вВ- 

домства учрежденій Императрицы Маріи. — 5. Объявленія.

Р о д а  к т о р ы: f А. Поповъ.
( Н. Смирновъ.

Дозв. ценз. Пенза, 1 ноября 1901 г. Цензоръ, ректоръ сем. прот. П. Поздневъ 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.


