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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отчетъ о состояніи Пензенскаго Епархіаль
наго экенскаго училищ а въ  учебно-воспита
тельномъ отношеніи за 1806—97 учебный 

годъ.
I. Личный составъ служащихъ.

Въ личномъ составѣ служащихъ въ Пензенскомъ Епар
хіальномъ женскомъ училищѣ въ теченіе отчетнаго 
1896— 97 учебнаго года произошли слѣдующія перемѣны:

1) Преподаватель физики Сергѣй Пономаревъ выбылъ 
изъ состава преподавателей училища за назначеніемъ его 
Пензенскимъ епархіальнымъ наблюдателемъ церковныхъ 
школъ.

Принимая во вниманіе объединеніе преподаваемыхъ пред
метовъ, количество уроковъ, занимаемыхъ преподавателями 
въ духовной семинарій и училищѣ, и во исполненіе личныхъ 
указаній Его Преосвященства, журнальнымъ опредѣленіемъ 
Совѣта отъ 4 сентября 1896 года
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2) на освободившіеся за выходомъ С. Пономарева уроки 
физики опредѣленъ преподаватель географіи въ V и VI 
классахъ а ариѳметики ио II параллельномъ классѣ 
Сергѣй Ивановъ, съ увольненіемъ его, по прошенію, отъ 
уроковъ географіи.

3) На освободившіеся уроки географіи въ V и VI 
классахъ опредѣленъ преподаватель Закона Божія во II 
параллельномъ классѣ Павелъ Знаменскій, съ увольненіемъ, 
по прошенію, отъ уроковъ Закона Божія.

4) Уроки Закона Божія во II параллельномъ классѣ 
предоставлены преподавателю русскаго языка въ старшихъ 
и во II параллельномъ классахъ училища Сергѣю 
Успенскому.

5) За освобожденіемъ преподавателя Д. Троицкаго отъ 
преподаванія гражданской исторіи въ VI классѣ, три 
урока гражданской исторіи въ семъ классѣ предоставлены 
преподавателю гражданской исторіи въ IV классѣ и 
Закона Божія въ I классѣ Петру Тихомирову.

6) На мѣсто уволеннаго учителя чистописанія Порфирія 
Тихонова, учительницею чистописанія, журнальнымъ опре 
дѣленіемъ Совѣта отъ 13 февраля 1897 года за № 53, 
опредѣлена кончившая курсъ Пензенскаго Епархіальнаго 
женскаго училища дѣвица Софія Астрова.

7) Съ открытіемъ параллельнаго отдѣленія во второмъ 
классѣ и со введеніемъ въ I классъ преподаванія согласно 
вышедшимъ вновь программамъ Св. Синода, явилась не
обходимость назначить преподавателей па два урока гео
графіи и на четыре урока пѣнія. Уроки географіи жур
нальнымъ опредѣленіемъ Совѣта отъ 4 сентября 1896 
года за № 14 предоставлены преподавателю географіи въ 
IV классѣ училища Александру Орлову, а уроки пѣнія 
— учителю пѣпія Алексѣю Касторскому.
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За указанными измѣненіями личный составъ служащихъ 
въ Пензенскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 
концѣ отчетнаго года представлялся въ слѣдующемъ видѣ:

Совѣтъ училища составляли: предсѣдатель, протоіерей 
Петропавловской церкви г. Пензы Ѳеодоръ Быстровъ (слу
житъ съ 1886 года), два члена отъ духовенства: прото
іерей Николаевской церкви г. Пензы Александръ Терпок- 
скій и ключарь Каѳедральнаго собора, священникъ Кон
стантинъ Ручимскій (оба съ 1890 года), — всѣ трое сту
денты семинаріи; начальница училища, вдова полковника, 
Екатерина Мернпская (съ 1874 года), получившая обра
зованіе въ Астраханскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ, 
и инспекторъ классовъ, священникъ домовой училищной 
церкви, Николай Лентовскій (съ 1890 г.), кандидатъ бо
гословія Казанской духовной академіи. Изъ нихъ оо. Быст
ровъ, Терновскій и Ручимскій получаютъ на разъѣзды по 
дѣламъ училища первыя сто, *) а послѣдніе но 2 5 руб. 
въ годъ, начальница училища (при готовой квартирѣ и 
столѣ) получаетъ 500 руб. въ годъ и инспекторъ клас
совъ но должности законоучителя, инспектора и за служе
ніе въ училищной церкви 15 00 р. въ годъ (при готовой 
квартирѣ). Дѣлопроизводителемъ Совѣта состоялъ служащій 
въ Пензенской духовпой консисторіи коллежскій секретарь 
Иванъ Быстровъ, съ жалованьемъ 240 р. въ годъ. При 
обсужденіи вопросовъ по учебной части, согласно § 18
Устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, въ засѣданіяхъ 
Совѣта участвовали съ правомъ голоса и преподаватели 
училища.

Преподавателями училища были: 1) по Закону Божію 
въ I классѣ преподаватель мѣстной дѵховной семинаріи

*) О. предсѣдатель ежегодно жертвуетъ получаемые имъ 100 р. 
на содержаніе одной изъ бѣднѣйшихъ сироть воспитанницъ.
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Петръ Тихомировъ (служитъ съ 1878 года), въ параллель
номъ отдѣленіи II класса преподаватель Сергѣй Успенскій 
(состоитъ преподавателемъ только въ училищѣ; служитъ 
съ 1895 года), въ остальныхъ классахъ инспекторъ клас
совъ, священникъ Николай Лентовскій; 2) по русскому- 
языку въ I, во II основномъ и III классахъ преподаватель 
духовной семинаріи Александръ Троицкій ісъ 1892 г.), 
въ параллельномъ отдѣленіи II класса и въ старшихъ 
(IV, V и VI) преподаватель С. Успенскій; 3) по ариѳме
тикѣ въ I, во II основпомъ и ио геометріи въ VI классѣ 
преподаватель духовной семинаріи Николай Николаевъ 
(съ 1880 г.), въ параллельномъ отдѣленіи II класса пре
подаватель духовной семипаріи Сергѣй Ивановъ (съ 1895 г.), 
въ III, IV и V классахъ преподаватель духовной семина
ріи Николай Смирповъ (съ 1872 г.); 4) по географіи во 
II основномъ и ІИ классѣ преподаватель духовной семи 
наріи Степанъ Ильминскій (съ 1895 г.), въ параллельномъ 
отдѣленіи II класса и  въ IV классѣ преподаватель ду
ховной семинаріи Александръ Орловъ (съ 1895 г.) п въ 
V и VI кл, преподаватель духовной семинаріи Павелъ 
Знаменскій (съ 1895 г.); 5) по гражданской исторіи вь 
IV и VI кл. Петръ Тихомировъ и въ V кл. преподаватель 
духовной семинаріи Димитрій Троицкій (съ 1872 г.); 6) по 
физикѣ Сергѣй Ивановъ; 7) по дидактикѣ преподава
тель духовной семинаріи Алексѣй Поповъ (съ 1872 г.);
8) по чистописанію во всѣхъ классахъ Софія Астрова;
9) по пѣнію во всѣхъ классахъ Алексѣй Касторскій. 

Ипспекторъ классовъ, священникъ Николай Лентовскій
имѣетъ 17 уроковъ, П. Тихомировъ 9, А. Троицкій 12, 
С. Успенскій 17, И. Николаевъ 10, Н. Смирновъ 10, 
С. Ильминскій 4, А. Орловъ 5, С. Ивановъ 9, П. Зна
менскій 5, Д. Троицкій 4, А. Поповъ 2, С. Астрова 12,



А. Касторскій 12. Ж,алованья преподаватели получаютъ 
по 50 р. за годовой урокъ, а въ параллельномъ отдѣленіи
11 класса по 35 р.; учительница чистописанія въ парал
лельномъ отдѣленіи II класса по 12 р. за годовой урокъ, 
а въ остальныхъ классахъ по 15 руб.; учитель пѣнія за
12 уроковъ и за управленіе училищнымъ хоромъ получаетъ 
430 р. въ годъ. Изъ вышеозначенныхъ преподавателей 
Николай Николаевъ— кандидать математическихъ наукъ, 
Сергѣй Ивавовъ-г-.окопчившій курсъ на математическимъ 
факультетѣ съ дипломомъ первой степепи, Софія Астрова 
окончила курсъ съ званіемъ домашней учительницы въ 
Пензенскомъ женскомъ училищѣ, Алексѣй Касторскій 
окончилъ курсъ въ регентскомъ классѣ Придворной пѣв
ческой капеллы съ званіемъ регента, остальные— канди
даты духовной академіи.

Учительницами музыки были Елизавета Масловская и 
Александра Морошкина,. окончившія курсъ въ музыкаль 
ной школѣ г-на НІоръ. Учительницы музыки получаютъ 
вознагражденіе поурочно, по 2С.1/з к. за урокъ (въ 2 0 
минутъ) съ каждой ученицы, при чемъ у Масловской было 
17 ученицъ, а у Морошкиной 16. Особой преподаватель
ницы рукодѣлія не было; рукодѣлію обучали воспитатель
ницы, каждая въ своемъ классѣ.

Воспитательницами были: въ VI классѣ Юлія Казанская, 
въ V Раиса Любомирова, въ IV Марія Тихомирова, въ 
III Екатерина ІІримѣрова, во II основномъ Марія Не- 
смѣлова, во II параллельномъ Ольга Масловская, въ 
I Антонина Чудодѣева. Исключая Юліи Казанской, полу
чившей окончательное образованіе въ Пензенской женской 
гимназіи, всѣ остальныя воспитательницы окончили курсъ 
въ самомъ училищѣ. Помощницею воспитательницъ со
стояла окончившая курсъ въ Пензенскомъ Епархіальномъ
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училищѣ Серафима Новгородская Жалованья воспитатель
ницамъ ассигнуется по 220 р. въ годъ; помощница вос
питательницъ получаетъ 110 р. въ годъ. Воспитательница 
Юлія Казанская получала сверхъ жалованья еще 25 р. 
въ годъ sa завѣдываніе библіотекою училища. Почетнымъ 
блюстителемъ при училищѣ былъ камеръ-юнкеръ Двора 
Его Императорскаго Величества, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Александръ Михайловичъ Устиновъ; врачемъ- 
женщина врачъ Юлія Анатоліевна Ракѣева, окончившая 
курсъ на женскихъ медицинскихъ курсахъ съ званіемъ 
врача, а фельдшерицею— окончившая курсъ въ фельдшер
ской школѣ дѣвица Марія Кроптовская. Г-жа Ракѣева 
получаетъ 240 руб. въ годъ, фельдшерица (при готовой 
квартирѣ и столѣ) 180 р. въ годъ. Бѣльемъ воспитанницъ 
навѣдывала кастелянша, вдова священника, Любовь Сацер- 
дотова, съ жалованьемъ 240 р. въ годъ при квартирѣ и 
столѣ отъ училища. Экономомъ состоялъ священникъ 
Александръ Надеждинскій съ жалованьемъ, при квартирѣ 
и столѣ, въ 300 рублей.

II. С оставъ  учащ ихся .

Пензенское Епархіальное женское училище—училище 
шестиклассное, съ параллельнымъ отдѣленіемъ II класса 
и съ VII практическо-педагогическимъ классомъ. Составъ 
учащихся въ училищѣ можно видѣть изъ слѣдующей 
таблицы.
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II основной . . 3 4 33 1 30 4 4 ф 2 —  ■;
II параллельный. 34 34 — 30 4 4 сч оо
Третій . . . . 50 45 5 41 9 8 ■р> 2 —  1
Четвертый. . . 47 44 3 35 12 6 й 6 —
Пятый . . . . 41 33 8 25 16 1 а 6 —
Шестой . . . . 39 37 2 33 6 5 ф 4 39
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1
Всего о 305 284 21 244 61 33 — 27 50

Примѣчанія: 1) Изъ 21 иносословныхъ, въ общежитіи 
жило 7 воспитанницъ; остальныя были приходящими.

2) Кромѣ 33 воспитанницъ, состоявшихъ на полномъ 
епархіальномъ содержаніи и 27 стипендіатокъ и содержи
мыхъ на средства благотворителей, въ училищномъ обще
житіи безплатно содержалось 9 сиротъ воспитанницъ.

3) Согласно постановленія съѣзда духовенства, бывшаго 
въ октябрѣ 1895 года, въ отчетномъ году 13 воспитан
ницъ состояло на полукоштномъ содержаніи съ платою 
по 48 руб. въ годъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Нузкды церковнаго дѣла на Сибирской до
рогѣ и въ  Забайкальѣ.

т.
Его Императорское Величество благополучно царствующій 

Государь Императоръ Николай Александровичъ, при проѣздѣ 
Своемъ въ 1891 г., въ бытность Наслѣдникомъ Престола, 
черезъ Сибирь, пораженъ былъ малочисленностью церквей 
на пути Своего дальняго слѣдованія отъ Владивостока до 
Уральска.

Но назначеніи въ началѣ 1893 года Предсѣдателемъ 
Комитета Сибирской желѣзной дороги, Наслѣднику Цеса
ревичу благоугодно было вспомнить о Лично имъ видѣнной 
и перечувствованной нуждѣ въ Сибири церквей, и, въ 
одномъ изъ первыхъ засѣданій Комитета, Его Высочествомъ 
поднятъ былъ вопросъ о сооруженіи храмовъ въ раіонѣ 
Сибирской желѣзной дороги.

Предположено было строить церкви на станціяхъ Си
бирской линіи на остатки отъ суммъ, назначенныхъ для 
ея сооруженія. Намѣреніе это по разнымъ причинамъ пе 
могло быть осуществлено; за то вскорѣ явился другой 
обильный источникъ для покрытія расходовъ по возведенію 
храмовъ. Но высокому почину Августѣйшаго Предсѣдателя 
Комитета Сибирской желѣзной дораги и съ соизволенія 
въ Бозѣ почившаго Императора Александра III, при Кан
целяріи Комитета Министровъ былъ открытъ пріемъ по
жертвованій на образованіе капитала, которому, по кончинѣ 
Царя-Миротворца, дано названіе фонда Имени Императора 
Александра III, для постройка въ раіонѣ Сибирской желѣз
ной дороги церквей и школъ. Первый взносъ въ этотъ 
капиталъ былъ сдѣланъ протоіереемъ Кронштадтскаго 
Андреевскаго собора о. Іоанномъ Сергіевымъ. Его благо-
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честивому примѣру послѣдовали многіе ревнители вѣры 
со всѣхъ концовъ святой Руси. Церковностроительный 
фондъ сталъ быстро пріумножаться и роста.

Въ это время изъ Тобольской губерніи, гдѣ осѣдалъ 
главнѣйшій потокъ переселенцевъ, раздался призывный 
голосъ мѣстнаго губернатора. Въ яркихъ и правдивыхъ 
краскахъ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Богдановичъ 
описывалъ нравственныя страданія переселенцевъ, разсе
ленныхъ вдали отъ церквей и въ трудныя минуты жизни 
лишенныхъ той поддержки и утѣшенія, которыхъ русскій 
человѣкъ привыкъ искать въ храмѣ у Престола Всевышняго. 
Для частичнаго удовлетворенія этой потребности была 
Ассигнована нѣкоторая сумма изъ кредита на вспомога
тельныя предпріятія при Сибирской дорогѣ; вмѣстѣ съ 
тѣмъ подготовительною при Комитетѣ Сибирской желѣзной 
дороги коммисіею рѣшено было помочь Тобольскимъ пере
селенцамъ, и первыя выдачи изъ фонда Имени Императора 
Александра III были произведены для сооруженія церквей 
въ переселенческихъ поселкахъ Тобольской губерніи; за
тѣмъ потребовались большіе отпуска на поселки Томской 
губерпіи и Акмолинской области, куда хлынула переселен
ческая волна.

За всѣми этими расходами, нужда въ церквахъ на станціяхъ 
но линіи Сибирской дороги оставалась неудовлетворенною

Построенный по мысли Преосвященнѣйшаго Палладія 
Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго вагонъ- 
церковь, удовлетворяя назрѣвшей потребности, не въ 
состояніи, однако, замѣнить недостатокъ въ храмахъ по 
многочисленности станцій и по громадности протяженія 
Сибирской линіи.

Въ такихъ обстоятельствахъ желѣзнодорожные служащіе 
стали открывать между собою сборы на сооруженіе
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церквей при станціяхъ, и по подпискѣ, предпринятой 
строителемъ Средне-Сибирской дороги инженеромъ Меже?, 
ииновымъ, начали собираться средства на постройку 
церкви, въ память въ Бозѣ почившаго Имиератора 
Александра III, въ с. Ііривощековѣ, у начала Средне- 
Снбирской дороги, гдѣ быстро возникаетъ будущее городское 
поселеніе Ново-Николаевскъ. На этотъ храмъ Его Император
скимъ Величествомъ Высочайше пожалованъ потребный 
лѣсной матеріалъ и 5.000 р. деньгами. Впослѣдствіи на 
продолженіе работъ по сооруженію сего храма поступило 
15.000 р. отъ Московскихъ благотворителей супруговъ 
Баевыхъ. Однако для полнаго окончанія этой постройки 
нужно всего еще около 30.000 р.

Одновременно съ симъ, усердіемъ строителя Западно
Сибирской дороги К. Я. Михайловскаго, нриступлеао въ 
сооруженію церквей на станціяхъ Татарская и Каинскъ, 
благодаря двумъ пожертвованіямъ, поступившимъ въ фондъ 
Имени Императора Александра III.

Лѣтомъ 1896 года въ мою поѣздку, предпринятую для 
ознакомленія съ положеніемъ переселенческаго вопроса въ 
Сибири, я имѣлъ случай побывать на всѣхъ станціяхъ
З.ападно и Средне-Сибирской дорогъ. Посмотрѣвъ, въ 
какой дали отъ церквей и отчужденности отъ всего циви
лизованнаго міра живетъ станціонное населеніе, я убѣ
дился въ неотложной необходимости дать если не всѣмъ 
станціямъ, то важнѣйшимъ изъ ннхъ, наиболѣе люднымъ, 
при которыхъ имѣются коренныя или оборотныя депо, 
средства на сооруженіе храмовъ, почему и рѣшено было 
вновь поступающія пожертвованія обращать на возведеніе 
церквей при станціяхъ.

Въ виду этого, зимою 1896 г., заготовлены были про
екты,, а съ весны 1897 г. преступлено къ сооруженію
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храмовъ и церковныхъ зданій на главнѣйшихъ станціяхъ 
Сибирской липіи.

Начальникъ Западно-Сибирской и строитель Средне
Сибирской дорогъ, инженеры Павловскій и Межениновъ, 
со своими сотрудниками, принялись за работы съ полною 
энергіею, причемъ свыше 12.000 р. было собрано на это 
святое дѣло среди служащихъ на упомянутыхъ дорогахъ. 
5 іюня при мнѣ совершена была закладка церкви, въ 
честь Рождества Пресвятыя Богородицы, па станціи Челя
бинскъ — пріемномъ пунктѣ Великаго Сибирскаго пути. 
На станціи Татарской я имілъ счастіе присутствовать 
уже на Богослуженіи. Отчасти до моего проѣзда въ 
восточную Сибирь, а частью послѣ заложены были храмы на 
станціяхъ: Макушино, Иссыль-Куль, Омскъ, Обь, Тайга, 
Ольгино и Петругаково.

На обратномъ пути я засталъ дѣло сооруженія станці
онныхъ церквей значительно подвинувшимся впередъ.

По послѣднимъ свѣдѣніямъ храмъ на станціи Каннскъ 
освященъ 18 декабря, а церкви Челябинская, Макушинская, 
ИссыльКульская будутъ освящены въ ближайшемъ будущемъ. 
Церкви въ Ольгинѣ и Петрушковѣ вчернѣ закончены. Въ Ново- 
Николаевскѣ и на станціи Таежной каменная кладка храмовъ 
доведена до сводовъ. Послѣдпе-названная церковь въ Тайгѣ 
представляетъ собою счастливое исключеніе среди прочихъ 
строящихся па линіи церквей. Постройка ея вполнѣ обез
печена пожертвованіемъ А. М. Новикова. Кромѣ того на 
особое пожертвованіе па станціи Обь строится вторая 
церковь во Имя Св. Даніила въ виду отдаленности станціи 
отъ центра возрастающаго города. Равнымъ образомъ на 
станціяхъ Зима, Елань и Половина проектируются церкви.

На ст. Боготолъ заготовляется матеріалъ для сооруже
нія сотаго, въ общемъ счетѣ предпринятыхъ къ сооруже
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нію въ раіонѣ дороги храмовъ, во Имя Святителя Николая 
Чудотворца Мирликійскаго на пожертвованія, поступающія 
отъ особъ нашей церковной іерархіи

Большинство перечисленныхъ храмовъ нуждается въ 
средствахъ на достройку. Размѣры, предположенные для 
церквей при составленіи смѣтныхъ исчисленій, оказались 
недостаточными, пришлось строить болѣе помѣстительные 
храмы, и расходъ этотъ можетъ быть покрытъ только 
новыми пожертвованіями. Кромѣ того при всѣхъ церквахъ 
необходимо возвести дома для принтовъ и помѣщенія для 
школъ; средствъ для выполненія этихъ работъ также не 
имѣется.

Наконецъ, крайне нужна церковь при станціи Петро
павловскъ. Здѣсь, среди иновѣрцевъ, вблизи города, почти 
сплошь заселеннаго магометанами, предположено воздвиг
нуть храмъ во Имя Св. Равноапостольной Маріи Магда
лины, Имя которой носитъ Государыня Императрица 
Марія Ѳеодоровна.

Всего въ раіонѣ Сибирской линіи выстроено и строится 
(въ переселенческихъ поселкахъ и при станціяхъ) 109 
церквей. Стоимость ихъ исчисляется, по приблизительному 
расчету, свыше 700.000 руб. Въ счетъ этой суммы от
пущено и имѣется на лицо 482.000 руб., слѣдовательно 
не достаетъ на достройку 220.000 руб. Въ дѣйствитель
ности, эта послѣдняя сумма на много больше, такъ какъ 
вначительная часть наличности въ 92.000 р. имѣетъ опре
дѣленное назначеніе и не можетъ быть обращена на по
полненіе денегъ, недостающихъ па постройку начатыхъ 
церквей.

Въ числѣ строящихся церквей сооружается на Забай
кальской дорогѣ, служащей продолженіемъ Средне-Сибир
ской линіи, на счетъ фопда Имени Императора Але
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ксандра I I I— только одна церковь, на большой станціи 
Хилокъ, при которой возникаетъ поселеніе, несомнѣнно, 
имѣющее будущность. I августа минувшаго 1897 года я 
имѣлъ счатіе присутствовать на то, жествѣ закладки 
этого храма, во Имя Святителя Николая Чудотворца и 
Царицы Александры, возвышающагося на крутомъ, чрез
вычайно живописномъ берегу р. Хилка, среди пустынной 
величавой природы.

Извѣстивъ о семъ по телеграфу Его Императорское 
Величество, я имѣлъ счастіе получить слѣдующій отвѣт
ный Высочайшій отзывъ: „Закладка первой церкви па 
Забайкальской дорогѣ Меня искренно радуетъ. Николай".

Нынѣ поступило отъ жены Генералъ-Маіора Кукель 
10.000 руб. для приступа къ сооруженію еще одного 
храма по Забайкальской линіи.

И.

Надо надѣяться, что церковно-строительство въ Забай
кальѣ на счетъ фонда Имени Императора Александра III 
не остановится на изложенныхъ выше первыхъ шагахъ, 
хочется вѣрить, что неоскудѣвающая рука благочестивыхъ 
жертвователей дастъ возможность продолжать святое дѣло.

Трудно себѣ представить всю величину духовныхъ нуждъ 
Забайкальской епархіи.

Нужды эти мало кому извѣстны, почему я и остановлюсь 
на нихъ нѣсколько подробнѣе и попытаюсь освѣтить во
просъ нѣкоторыми историческими и цифровыми данными.

Вотъ въ какомъ положеніи находится церковное дѣло 
въ Забайкальской области, посѣщенной мною лѣтомъ 
истекшаго 1897 года.

Съ первыхъ же шаговъ невольно бросается въ глаза 
скудость средствъ и способовъ религіозно-нравственнаго
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просвѣжеиія обширнѣйшаго края, мѣстами сплошь засе
леннаго язычниками, еще не познавшими благодатнаго 
свѣта Христова ученія, и уклонившимися отъ праваго 
пути раскольниками.

Объѣхавъ значительную часть области, побывавъ какъ 
въ православныхъ и единовѣрческихъ церквахъ, такъ и 
въ языческихъ бурятскихъ „дацанахъ*, перевидавъ сотни 
и тысячи православныхъ людей, раскольниковъ, ламаитовъ 
и шаманистовъ, я вынесъ убѣжденіе, и это убѣжденіе, я 
твердо вѣрю, раздѣлитъ со мною всякій истинно русскій 
человѣкъ, что настоящее положеніе христіанской проповѣди 
и церковнаго дѣла въ Забайкальѣ должно остановить на 
себѣ вниманіе всѣхъ тѣхъ, кому дорогп и близки интересы 
и нужды православной вѣры.

Въ XVII в., при присоединеніи Забайкальской области 
къ Россіи, всѣ туземныя племена края, Буряты и Тунгузы, 
были, за немногими исключеніями, шаманистами— послѣ
дователями младенческой шаманской вѣры, чуждой какого 
— либо философскаго обоснованія и подкладки.

Необходимость христіанскаго просвѣщенія Забайкаль
скихъ инородцевъ была сознана весьма рано и уже въ 
1681 году, на Соборѣ въ Москвѣ, рѣшено было снарядить 
въ Забайкалье проповѣдниковъ „добрыхъ и учительныхъ®, 
для обращенія шаманистовъ въ православіе. Но христіан
ская проповѣдь оказалась безсильной, и туземцы-шама
нисты перешли не въ православіе, а въ ламаизмъ— вѣру, 
имѣющую вѣковую исторію и милліоны послѣдователей 
среди азіатскихъ народовъ, вѣру, борьба съ которою не
измѣримо труднѣе борьбы съ наивнымъ шаманскимъ культомъ.

Слѣдующія свѣдѣнія могутъ дать понятіе о ростѣ въ 
Забайкальѣ ламаизма, широко здѣсь распространившагося, 
несмотря на болѣе, чѣмъдвухвѣковуюхристіанскуюпроповѣдь.
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Со времени присоединенія области къ Россіи до учреж
денія Забайкальской Миссіи (1862 г.) изъ числа мѣст
ныхъ шаманствующихъ инородцевъ обратилось въ ламаизмъ 
77% , а- въ православіе только 8,9% .

Затѣмъ, съ 1862 г. по 1890 г. ламаитовъ въ Забай
кальѣ прибавилось 6,з°/о, а православныхъ инородцевъ 
лишь 4,9% , и то почти исключительно изъ шаманистовъ.

Въ соотвѣтствіи съ умноженіемъ числа ламаитовъ идетъ 
увеличеніе числа служителей ламайской вѣры.

Въ 1741 г., по впервые собраннымъ оффиціальнымъ 
даннымъ, въ Забайкальской области насчитывалось 150 
ламъ, размѣщавшихся но 11 дацанамъ.

Сто лѣтъ спустя, въ 1842 г., по свѣдѣніямъ, доставлен
нымъ главнымъ ламою „Баидидо-Хамбою“, число ламъ 
среди Сибирскихъ инородцевъ равнялось 5,545.

Въ 1853 г., количество штатныхъ ламъ было ограничено 
285-ю, но эта мѣра не остановила увеличенія числа 
служителей Будды, штатныхъ ламъ все столько же: 
285 человѣкъ, по за то нештатные ламы, по мѣстнымъ 
даннымъ, въ настоящее время составляютъ до 10%  всего 
инородческаго некрещенаго населенія и, такимъ образомъ^ 
достигаютъ громадной цифры въ 15 — 18 тысячъ человѣкъ.

Одно это обстоятельство дѣлаетъ успѣхъ христіанской 
проповѣди весьма трудно достижимымъ. .

Всѣ ламы фанатически преданы своему дѣлу, которое, 
кромѣ душевнаго спасенія въ будущемъ, въ настоящемъ 
даетъ имъ значительную матеріальную пользу.

Всѣ они всѣми законными и незаконными способами 
борятся противъ обращенія въ православіе и не только 
не уступаютъ православію своихъ послѣдователей, но сама 
стараются вернуть на путь лжеученія уже крещеныхъ
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иКорОДцевъ и обратить въ ламайскую вѣру немногихъ 
остающихся въ Забайкальской области шаманистовъ.

Какія же средства духовнаго просвѣщенія можетъ 
противоставить Православная Церковь въ Забайкальѣ 
всѣмъ дѣйствіямъ, тщаніямъ и ухищреніямъ многотысяч
наго сонма служителей Будды? Весь составъ Забайкаль
ской Духовной Миссіи, обнимающей своею дѣятельностью 
область въ 522,000 кв. верстъ, состоитъ изъ 18 миссіо
неровъ и 3 сотрудниковъ. Весь расходъ Миссіи, по смѣтѣ 
1896/ э7 г., опредѣлился въ 26.400 р. На эти средства 
Миссія содержала своихъ служащихъ и выдавала имъ 
разъѣздныя деньги, снабжала, ремонтировала и отопляла 
церкви, стапы, богадѣльню и 29 школъ, съ общежитіями 
при нѣкоторыхъ изъ нихъ, выдавала вспомоществованіе 
бѣднымъ ученикамъ, покупала кресты и бѣлье для ново
крещеныхъ, медикаменты и проч. Излишне, кажется, 
говорить, что этихъ средствъ не можетъ хватать на 
сколько нибудь достаточное удовлетвореніе первѣйшихъ 
нуждъ Миссіи. Миссія, какъ я убѣдился, не имѣетъ воз
можности ни благолѣпно строить храмы Божіи и отправ
лять въ нихъ богослуженіе, пи содержать потребное числе 
миссіонеровъ, ни давать своимъ служащимъ такое жало
ванье, которое, обезпечивъ жизнь ихъ самихъ и ихъ 
семей, освободила бы ихъ отъ ежедневныхъ заботъ о на
сущномъ кускѣ хлѣба, и позволила-бы всецѣло отдаться 
дѣлу, требующему исключительной энергіи и спокойствія 
душевнаго.

Вопросъ о неуспѣхѣ миссіонерской дѣятельности въ За
байкальѣ многократно обсуждался и на мѣстахъ, и въ 
центральномъ вѣдомствѣ, и каждый разъ одною изъ глав
нѣйшихъ причинъ этого прискорбнаго явленія признавалась 
скудость силъ и средствъ Миссіи, недостатокъ и необез-
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печеиность миссіонеровъ, незначительность числа и бѣд
ность церквей и школъ.

Справедливость такого положенія ясна для всякаго, кому 
пришлось побывать въ Забайкальѣ. Чтобы убѣдиться въ 
этомъ, не надо ѣздить далеко, достаточно проѣхать по 
большому Сибирскому тракту, достаточно поглядѣть на 
роскошные бурятскіе дацаны, блещущіе золотомъ, серебромъ, 
яркими красками и на деревянные, почернѣвшіе отъ времени 
православные храмы. Къ числу такихъ убогихъ храмовъ при
надлежитъ папр. церковь, находящаяся на трактѣ въ Верхне- 
удинскомъ округѣ въ с. Попорѣченскомъ; въ ней нѣтъ 
даже приличной церковной утвари, а рядомъ въ 4-хъ вер
стахъ разстоянія красуется ГІоперѣчонекій дацанъ. Въ 
Читѣ, областномъ центрѣ, мѣстопребываніи Забайкальскаго 
Архіерея, стоитъ на краю города деревянный , соборъ, по 
внѣшнему своему виду и внутреннему убранству, уступаю
щій громадному большинству сельскихъ церквей централь
ной Россіи. Мѣсто для новаго каменнаго собора, въ центрѣ 
города, радомъ въ Архіерейскимъ домомъ, уже выбрано, 
но собранныхъ средствъ для постройки не хватаетъ, и 
только водруженный на площади деревянный крестъ ука
зываетъ на благочестивое намѣреніе Забайкальскаго Пре
освященнаго и его небогатой паствы.

Въ Читинскомъ огругѣ, въ Агинской Степной Думѣ 
стоитъ ветхая, деревянная миссіонерская церковь, и тутъ 
же находится Агинскій дацанъ. Внѣшній видъ этого ла- 
маитскаго монастыря стоимостью до полумилліона рублей, 
богатство главнаго капища, съ его мраморными крылцами, 
полами, цоколями, причудливыми украшеніями, восточная 
роскошь внутренняго убранства, богатыя шелковыя мате
ріи, ковры, безчисленное множество дорогихъ идоловъ 
„бурхановъ“, торжественность служенія, совершаемаго 15
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штатными ламами, не считая нештатныхъ, — все это не
отразимо должно дѣйствовать на юныя неразвитыя души 
кочѳвковъ бурятъ.

19 мая прошлаго 1896 г. въ Агѣ, въ присутствіи 
Забайкальскаго Архіерея, властей и множества крещеныхъ 
и некрещеныхъ инородцевъ, была совершена торжествен
ная закладка новаго каменнаго храма въ благодарствен
ное воспоминаніе Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ. Въ это же приблизительно время, въ 
воспоминаніе того же великаго событія начата пристройка 
къ дацану. Въ іюлѣ настоящаго года, при проѣздѣ моемъ 
черезъ Агинскую Степную Думу пристройка эта была 
вполнѣ закончена, а православный храмъ,— тотъ, къ вели
кому соблазну еще нетвердой въ вѣрѣ новокрещеной 
паствы Агинскаго миссіонерскаго стана, стоитъ еле нача
тымъ: заложенный фундаментъ прикрытъ досками, даль
нѣйшія работы за недостаткомъ средствъ пріостановлены 
и неизвѣстно, когда можно будетъ ихъ возобновить!

Ощущается неотложная нужда въ постройкѣ церкви въ 
с. Караксаръ, вблизи красивѣйшаго, богатѣйшаго, возведен
наго изъ дикаго ононскаго мрамора, Цогольскаго дацана.

Крещеные инородцы, населяющіе Караксаръ и сосѣдиее 
селеніе Усть-Улятуевское, заготовили для храма 2 0 куб. 
саженъ дикаго плитняка и открыли между собою сборъ 
пожертвованій, но собранной суммы далеко не хватитъ на 
предпринятое этими молодыми христіанами благочестивое 
дѣло. Въ с. Бохтинскомъ въ Нерчинско-Заводскомъ 
округѣ въ 1895 г. открытъ самостоятельный приходъ, 
ио до сихъ поръ въ этомъ приходѣ, за малосостоятель- 
ностыо приписанныхъ къ нему селеній, нѣтъ никакого 
храма, и мѣсто его заступаетъ небольшая, разрушающаяся, 
холодная (безъ печей) и безъ утвари часовня.
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Въ с. Шундуинскомъ церковь пришла въ совершенную 
ветхость и нѣтъ средствъ на ея исправленіе.

Въ с. Кокуйскомъ церковь пе имѣетъ собственнаго 
иконостаса п должна пользоваться запаснымъ изъ ближай
шей Стрѣтенской церкви. Нѣтъ ни церковней утвари, ни 
облаченія.

Крайнюю нужду терпятъ имѣющіеся въ Забайкальской 
епархіи единовѣрческіе приходи.

Въ Троацкосавскомъ и Верхнеудинскомъ округахъ 
цѣлыя ‘ волости сплошь заселены раскольниками, общее 
число которыхъ достигаетъ 50 тысячъ душъ. Забайкалье 
скіе старовѣры, по общему мнѣнію всѣхъ, знакомыхъ съ 
ихъ жизнью и воззрѣніями, отличаются исключительнымъ 
невѣжествомъ.

Для борьбы съ лжеученіями этой слѣпой массы, 
руководимом сотиями начетчиковъ, уставщиковъ и старцевъ, 
имѣется одинъ единственный миссіонеръ, и трудно надѣять
ся на увеличеніе числа ихъ, если матеріальныя условія 
противураскольнической миссіонерской службы не будутъ 
измѣнены. Жалованье единовѣрческаго священника 400 — 
500 р. въ годъ, при отсутствіи какихъ либо иныхъ 
доходовъ и при Забайкальской дороговизнѣ, не можетъ 
привлечь въ Забайкалье лицъ, желающихъ посвятить свои 
силы трудной, полной терпіевъ нротивураскольнвческой 
дѣятельности.

Бѣдность единовѣрческихъ церквей поразітельна! Многія 
изъ нихъ пришли въ ветхость и требуютъ капитальнаго 
ремонта, а между тѣмъ въ церковныхъ ящикахъ этихъ 
церквей часто не бываетъ денегъ на покупку фунта свѣчъ 
или ладона. Всѣ онѣ терпятъ недостатокъ въ церковной 
одеждѣ, утвари, книгахъ единовѣрческой печати. Въ Бичурѣ, 
огромномъ раскольничьемъ селеніи, растянувшемся на
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двѣнадцать верстъ, стоитъ убогій деревянный храмъ; 
священные и богослужебные предметы этого храма, утварь, 
плащаница, лампады, хоругви требуютъ исправленія или 
полной замѣны, какъ напримѣръ, чаша пенодходящаго 
рисунка, передѣланная вѣроятно изъ застольнаго кубка.

Другая церковь въ одномъ изъ центровъ раскола, въ 
с. Хонхолоѣ, построенная мѣстнымъ благотворителемъ для 
немногочисленной православной хоихолойской паствы, нуж
дается въ средствахъ на достройку и отдѣлку.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что указанные и 
многіе другіе недостатки и нужды малолюдныхъ и небога
тыхъ приходовъ, расположенныхъ въ раіонахъ старовѣрче
скихъ поселеній, въ связи съ слабымъ развитіемъ миссіо
нерской проповѣди, имѣютъ прямое вліяніе на живучесть 
раскола въ предѣлахъ Забайкальской епархіи. Я увѣренъ, 
что въ виду исключительнаго значенія, придаваемаго рас
кольниками обрядовой сторонѣ религіи, отсутствіе должнаго 
благолѣпія въ нѣкоторыхъ церквахъ, какъ напримѣръ, 
употребленіе при Богослуженіи потира, имѣвшаго ранѣе 
другое назначеніе, способно отвратить отъ церкви не 
одного раскольника. А между тѣмъ расколъ не дремлетъ, 
вожаки его неустанно трудятся надъ пріобрѣтеніемъ но
выхъ приверженцевъ и, къ прискорбію, тщанія ихъ, не 
встрѣчающія противовѣса въ христіанской проповѣди, не 
остаются безплодными. Среди раскольниковъ есть немало 
лицъ, родившихся въ православіи, а также, какъ мнѣ 
передавали, между ними встрѣчаются крещеные инородцы, 
обращенные въ православіе и потомъ уклонившіеся отъ 
правой вѣры; были случаи перехода въ расколъ поселен
цевъ изъ черкесъ.

Минувшимъ лѣтомъ Господь послалъ населенію Забай
калья тяжкое испытаніе. Небывалымъ разлитіемъ рѣкъ
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цѣлыя селенія снесены до основанія. Наводненіе оставило 
свои разрушительные слѣды и па многихъ церквахъ по
страдавшихъ мѣстностей. Богородице-Рождествепская и 
Троицкая церкви въ с. Доронинскомъ, Артинскій, Свято- 
Духовскій, Горекинскій, Покровскій, Усть-Карійскій, Нико
лаевскій храмы, Еужертаевскій миссіонерскій станъ тяжко 
пострадали отъ наводненія. Полы водою разворотило, 
печи, рамы, ограды разломало, лѣсъ, заготовленный для 
Кужертаевской церкви, унесло разбушевавшеюся стихіею. 
Богослуженіе въ этихъ храмахъ не можетъ быть возобнов
лено безъ производства серьезныхъ исправленій, которыя 
не подъ силу разоренному, претерпѣвшему бѣдствіе насе
ленію. ■

Велики задачи православной церкви въ Забайкальѣ, 
среди инородцевъ и раскольниковъ, и ничтожны силы и 
средства малолюдной Забайкальской епархіи. Не свершить 
ей одно великаго общерусскаго, общенароднаго дѣла 
духовнаго просвѣщенія сотенъ тысячъ бурятъ-ламаитовъ и 
многочисленныхъ раскольниковъ, безъ нравств иной под
держки и матеріальной помощи ревнителей вѣры со всѣхъ 
концовъ православной Россіи.

Много жертвуетъ русскій народъ на Божіи церкви въ 
коренной Руси, гдѣ твердо и властно стоитъ православіе, 
гдѣ будь даже бѣденъ храмъ, все-жъ не останется онъ 
пустымъ и безмолвнымъ.

Но какъ желательно и нужно было бы, чтобъ понеслась 
волна приношеній на далекія окраины, гдѣ христіанство 
борется съ язычествомъ, гдѣ нужны проповѣдники, церкви, 
гдѣ, для привлеченія и просвѣщенія младенческаго ума и 
сердца язычниковъ, надо сначала дѣйствовать на ихъ 
внѣшнія чувства благолѣпіемъ храмовъ, торжественностью 
службъ, блескомъ и красотою церковныхъ облаченій,
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утвари, предметовъ... Когда проповѣдь миссіонера не 
будетъ смиренно искать себѣ путей среди подавляющаго 
ламаизма и раскола, а неотразимо раздастся съ амвона, 
когда роскоши дацановъ въ Забайкальѣ будетъ противо- 
ставлепо величіе православныхъ храмовъ, тогда можно 
будетъ надѣяться на торжество господствующей церкви 
въ этой отдаленной части православнаго Русскаго Царства.

Надъ правильностью производимыхъ расходовъ имѣется 
наблюденіе со стороны Государственнаго Контроля.

Пожертвованія въ фондъ Имени Императора Александра 
III пряним&ются въ Канцеляріи Комитета Министровъ 
(С.-Петербургъ, Маріинскій дворецъ) и, согласно сдѣлан
ному Г. Министромъ Финансовъ распоряженію, во всѣхъ 
казначействахъ, губернскихъ и уѣздныхъ на депозитъ 
названной Канцеляріи.

Праздныя мѣста— священническія; Краснослободскаго 
уѣзда: въ сс. Каменномъ Бродѣ— съ 30 ноября 1896 года, 
Перевѣсьѣ— съ 14 авг. 1897 г., Ново-Ямской Слободѣ—- 
съ 24 января 1898 года, Украинскомъ—съ 10 февр. 
1897 г.; Саранскаго уѣзда, въ селѣ Евлашевѣ —съ
21 января 1S98 г., Нечаевкѣ— съ 9 февр. 1898 г.; Писар
скаго уѣзда, въ сс. Бекетовкѣ— съ 9 октября 1897 года, 
Олферьевѣ —съ 30 января 1898 года. Перхляяхъ— съ 
того же времени, при церкви Знаменской женской 
общины— съ 29 января 1898 года; Наровчатскаго у.: 
въ сс. Гумнахъ— съ 10 декабря 1896 года, Чепурновкѣ 
— съ 4 іюля 1897 года, ГІеревѣсьѣ — съ 8 декабря 1897 г.. 
Шадымскомъ М&йданѣ—съ 30 янв. 1898 г.; Городищен- 
скаго уѣзда: въ с. Ильминѣ — съ 18 октября 1896 года; 
Керенскаго уѣзда: въ сс. Котлѣ —съ 4 декабря 1896 года, 
Кашаевкѣ— съ 18 декабря 1897 года; Мокшанскаго уѣзда: 
въ сс. Рождественѣ— съ 12 ноября 1897 г.. Синцовѣ— съ
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30 янв. 1898 г.; Чембарскаго уѣзда въ с. Митрофа
новѣ— съ 30 января 1898 г. діаконскія: Пензенскаго у. въ 
сс. Клейменовкѣ — съ 7 марта 1895 года, Матвѣевкѣ— съ 
Ю февраля 1898 года; Саранскаго уѣзда: въ сс. 
Чуфаровѣ—съ 1885 г., Подл. Тавлѣ— съ 17 іюля
1894 г., Соколовкѣ —съ 10 ноября 1894 г., Ремезенкахъ
— с ъ  11 октября 1894 г., Голубцовкѣ— съ 31 янв.
1895 г., Напольномъ Вьясѣ съ 6 мая 1895 г.,
Мокшалеяхъ— съ 21 іюня 1896 г., Нерлеяхъ— съ 22 янв.
1897 г., Старыхъ Турдакахъ— съ 10 февраля 1897 г.,
Богородскомъ Голицынѣ — съ 15 марта 1897 года, Арх. 
Голицынѣ съ 13 декабря 1897 г., Анненковѣ— съ
17 января 1898 г.; Городнщенскаго уѣзда: въ сс. Трофи- 
мовкѣ— съ 21 января 1895 г., Аристовкѣ— съ 1 августа 
1891 г., Кравковѣ —съ 15 февр. 1894 г., Арханг.
Куракинѣ— съ 24 февраля 1893 г., Борисовой Кенынѣ
— съ 1 іюня 1895 г., Ахматовкѣ— съ 16 авг.
1896 г., ЗнаменскойЛопуховкѣ— съ 18 марта 1897 года, 
Чирковѣ —съ 4 ноября 1897 года, Сыресевѣ —съ 15 янв.
1898 года, Сабановѣ— съ 30 января 1898 года;
Н.-Ломовскаго уѣзда: въ сс. Низовкѣ съ 16 октября 
1885 года, Головинской Варежкѣ (на псаломщическихъ 
доходахъ)— съ 3 августа 1896 года, Сухой Пивкѣ—■ 
съ 8 ноября 1896 года, Муромкѣ— съ 22 марта 1897 г., 
Большомъ Мичкасѣ— съ 30 января 1898 года; Наровчат- 
скаго уѣзда: въ сс. Масловкѣ — съ 1 мая
1896 г., Коломасовѣ— съ 15 іюня 1896 г., Паевкѣ— съ 11 окт. 
1896 года, Суркинѣ— съ 12 іюня 1897 года, Лух. 
Майданѣ съ 11 декабря 1897 года, Стяжкинѣ съ 
19 декабря 1897 г., Ипсарскаго уѣзда: въ сс. Починкахъ
— съ 12 іюня 1890 г., Вертелимѣ—съ 21 мая
1891 г., Лемдяяхъ— съ 1889 г., Старыхъ Верхисахъ
— съ 17 августа 1895 г., Язык. Пятинѣ— съ 1 февр. 1896 г., 
Ускляяхъ— съ 24 септ. 1896г., Шайговѣ— съ 22 окт. 1896г., 
Унуйскомъ Майданѣ — съ 23декабря 1896 г.,Сипягинѣ— съ 
30 мая 1897 года, Буторлинѣ— съ25 октября 1897 года, 
Рязановкѣ -  съ 3 января 1898 года; Керенскаго
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уѣзда: въ сс. Серг. Поливановѣ— съ 31 января 
1893 г., Ртищевѣ— съ 11 іюля 1893 г., Никольскомъ— съ 
20 мая 1893 г., при Архангельской церкви г. Керенска 
съ 22 марта 1897 г.; въ с. Чернышевѣ— съ 7 февр.1897 г., 
Нагорной Лавѣ— съ 13 авг. 1897 г.; Краснослободскагоу.: въ 
сс. Аракчеевѣ — съ 5 окт. 1895 г., Каймарахъ— съ 1889 г.; 
Неревѣсьѣ— съ 1895 г., Проказнѣ — съ 12 іюня 1895 г., 
Капьгушахъ— съ 6 сент. 1895 г., Новомъ Синдоровѣ— съ 
11 сент, 1897 г., Воронѣ— съ 3! декабря 1897 г., 
Кабановѣ— съ 7 октября 1897 года, Ново-Нпколь- 
скомъ —съ 28 япваря 1898 года; Мокшанскаго уѣзда: 
въ сс. Кириловкѣ—съ 6 марта 1894 г., ІОловѣ— съ
4 февраля 1895 года, Свинухѣ — съ 26 апр. 1897 г., 
Старой Кутлѣ— съ 19 янв. 1898 г.; Чембарскаго уѣзда: 
въ с. Митрофановѣ съ 11 марта 1897 г.,— псаломщиче
скія: Н.-Ломовскаго уѣзда въ с. Новомъ Ш уструѣ— съ 30 
января 1898 года, при Соборной церкви гор. Нижняго 
Ломова— съ 9 февраля 1898 года; Саранскаго уѣзда 
въ с. Пушкинѣ—-съ 12 января 1898 года; Чембарскаго 
уѣзда въ с. Высокомъ— съ 17 января 1898 г.; Писарскаго 
уѣзда въ с. Тепловкѣ—съ 29 япваря 1898 г.; Краспо- 
слободскаго уѣзда въ Новомъ Усадѣ —съ 29 япваря 1898 г.; 
Наровчатскаго уѣзда въ с. Новомъ Дракинѣ— съ 10 февраля 
1898 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Отчетъ о состояніи Пензенскаго Епархіаяыіаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1896—97 учебный годъ. — 2. Нужды 
церковнаго дѣла па Сибирской дорогѣ и въ Забайкальѣ,—3. Праздныя мѣста.

Р е д а к т о р ъ  Н. Ш елутинскій.

Печатано съ разрѣшенія Епарх. Начальства. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.



ПЕНЗЕНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

1-го марта. № 5 .  1898 года. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленія и перемѣщенія священно-церковно-служителей по 
Пензенской епархіи за 1897-й годъ *).

2. Опредѣленія и перемѣщенія діаконовъ.

На діаконскія мѣста опредѣлены и рукоположены 
36 лицъ. Изъ нихъ 15 окончили курсъ духовной семинаріи 
ц опредѣлены съ обязательствомъ быть учителями церков
ныхъ школъ; 12 обучались также въ семинаріи, но курса 
не окончили; шестеро окончили курсъ дух. училища: тѣ 
и другіе состояли на псаломщическихъ должностяхъ отъ
6-ти до 13 лѣтъ, а одинъ 22 года, и представили одо
брительные отзывы о своей службѣ. Нѣкоторые изъ нихъ 
елушали образцовые уроки въ школѣ при семинаріи и 
были учителями церковныхъ школъ. Трое изъ новопроиз- 
веденпыхъ діаконовъ окончили курсъ въ уѣздныхъ учили
щахъ, но тоже состояли не менѣе 6 лѣтъ псаломщиками- 
учителями и получили одобрительныя свидѣтельства о

*) Окончаніе. См. № 4-й.
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своей учительской дѣятельности отъ Уѣздныхъ Отдѣленій 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Всѣ поворукоположен- 
ные діаконы, за исключеніемъ окончившихъ семинарскій 
курсъ, подвергались испытанію въ знаніи предметовъ 
діаконскаго служенія.

Въ правилахъ,— Высочайше утвержденныхъ 24 марта 
1873 года,— о мѣстныхъ средствахъ содержанія право
славнаго приходскаго духовенства и о раздѣлѣ сихъ 
средствъ между членами причтовъ, § 27-й говоритъ:
„Предоставляется Епархіальному Начальству, въ случаѣ 
долговременнаго неприбытія въ приходъ вновь опредѣлен
наго на мѣсто священнослужителя или псаломщика, 
дѣлать постановленіе о предоставленіи одной половины 
кружечныхъ доходовъ, церковнаго довольствія и арендныхъ 
денегъ, причитающихся промедлившему лицу, со дня опре
дѣленія по день прибытія къ мѣсту служенія, въ пользу 
исполнявшаго его обязанности и объ обращеніи другой 
половины въ средства епархіальнаго попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія. Время промедленія прибытіемъ 
къ мѣсту службы, по истеченіи коего вновь опредѣленный 
священнослужитель или причетникъ можетъ быть подверг
нутъ, на основаніи сего §, лишенію причитающейся ему 
части выгодъ ио его должности, зависитъ отъ усмотрѣпія 
епархіальнаго начальства8.

Между тѣмъ одинъ изъ окончившихъ курсъ семинаріи, 
псаломщикъ Г., которому предоставлена была одна изъ 
діаконскихъ вакансій, въ продолженіе 10 мѣсяцевъ не 
являлся къ исполненію свопхъ обязанностей, пе давая 
знать ни мѣстному благочинному, ни Епархіальному Н а
чальству, гдѣ онъ находится. Принимая во вниманіе, что 
подобные случаи продолжительной неявки къ мѣсту служ
бы и медленности вступленія въ отправленіе обязанностей
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со стороны лицъ, назначенныхъ на священнослужитель
скія мѣста, преимущественно же па діаконо-учительскія, 
повторяются не рѣдко,— консисторія, руководствуясь выше
приведеннымъ правиломъ, съ утвержденія Его Преосвящен
ства, постановила: 1) предоставить наличному причту обра
тить одну половину всѣхъ причитающихся на долю опре
дѣленнаго на діаконскую вакансію кружечныхъ или брат
скихъ земельныхъ, арендныхъ и процентныхъ доходовъ 
въ свою пользу, съ раздѣленіемъ ихъ на точномъ осно
ваніи дѣйствующихъ правилъ, а другую половину обратить 
въ пользу мѣстнаго окружнаго попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго знанія; 2) въ устраненіе подобныхъ, крайне 
нежелательныхъ для дѣла и вызывающихъ недоразумѣнія 
въ средѣ членовъ причта касательно раздѣла доходовъ 
случаевъ продолжительной неявки къ мѣсту служенія и 
медленности вступленія въ отправленіе обязанностей со 
стороны опредѣленныхъ па свящепнослужительскія и осо
бенно діаконо-учительскія мѣста, на будущее время по
становить за правило, чтобы вновь опредѣленныя на діаконо
учительскія вакансіи лица являлись къ мѣсту службы 
и вступали въ отправленіе своихъ обязанностей никакъ 
не позднѣе одного и въ крайнемъ случаѣ—двухъ мѣся
цевъ со времени ихъ опредѣленія, съ предупрежденіемъ, 
что въ противномъ случаѣ, т. е. по прибытіи къ мѣсту 
служенія и по вступленіи въ отправленіе обязанностей по 
истеченіи означеннаго срока, опредѣленныя па діаконо
учительскія мѣста лица будутъ удовлетворяемы изъ слѣ
дующихъ имъ по закону доходовъ и выгодъ, за истекшее 
время, лишь половинною частію, съ обращеніемъ другой 
половины въ пользу мѣстнаго окружнаго попечительства 
о бѣдныхъ духовнаго званія, а не прибывшія къ мѣсту 
служенія въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени опредѣле*
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нія лица будутъ совсѣмъ лишаемы предоставленныхъ имъ 
мѣстъ.

Внослѣдствіи Г., уже уволенный отъ предоставленнаго 
ему мѣста, объяснилъ, что онъ не могъ явиться къ отправ
ленію своихъ обязанностей по непредвидѣннымъ семей 
нымъ обстоятельствомъ; но во всякомъ случаѣ онъ дол
женъ былъ своевременно представить Его Преосвященству 
или консисторіи письменное заявленіе о причинахъ, препят
ствовавшихъ ему вступить въ отправленіе своей должности.

О тк а за н о  въ предоставленіи діаконскихъ мѣстъ 21 лицу. 
Изъ нихъ одинъ окончилъ курсъ дух. семинаріи со сте
пенью студента: ему предложено искать діакопскаго 
мѣста въ такомъ приходѣ, гдѣ есть церковно-приходская 
школа, въ которой ему слѣдуетъ быть учителемъ; двое 
не представили необходимыхъ документовъ о своей лич
ности *); одинъ (изъ нрестарѣлыхъ діаконовъ) просилъ о 
зачисленіи діаконскаго мѣста за его дочерью, что не доз
воляется существующими постановленіями; двое просились 
на мѣста уже замѣщенныя; двое другихъ— изъ псалом
щиковъ, не заслуживающихъ діакопскаго сана и по сво
ему образованію (вышли изъ дух, училища), просили безъ

*) Таками документами должны быть свидѣтельства: 1) объ 
образованіи, какое получилъ проситель; 2) о вступленіи въ 
бракъ (метрическая выписка), если это событіе еще не вошло въ 
клировыл вѣдомости; 3) о поведеніи и служебной дѣйтел'ьнОстй 
просителя, если онъ состоялъ на должности, напр. псаломщика, 
учителя и пр.; 4) объ исполненіи требованій по воинской по
винности (свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской повин
ности или о припискѣ къ воинскому участку). Сверхъ того, 
если проситель, по своему происхожденію, принадлежитъ къ 
податному сословію, требуется свидѣтельство объ увольненіи его 
отъ общества. Тѣ же документы (кромѣ метрической выписи о 
бракѣ) требуются отъ поступающихъ па псаломщическія мѣста.
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всякой надобности о рукоположеніи ихъ въ санъ діакона 
съ оставленіемъ на псаломщическихъ вакансіяхъ при 
такихъ церквах-ъ, при которыхъ по штату діакона не 
полагается; трое изъ просителей не обучались даже и въ 
духовныхъ училищахъ; двое оказались неподготовленными 
къ діаконскому служенію на испытаніи, къ которому были 
допущены; прочіе кандидаты, вышедшіе изъ низшихъ 
классовъ семинаріи, просилась на мѣста, на которыя 
имѣлись въ виду бол!е достойные кандидаты (наприм. 
изъ окончившихъ семинарскій курсъ).

Перемѣщены изъ одного прихода въ другой 29 діако
новъ: двое— по закрытію діакопскихъ вакансій на занимае
мыхъ ими мѣстахъ; трое въ интересахъ церковно-приходскихъ 
школъ, въ которыхъ двое изъ нихъ, по недостаточности 
своего образованія, вели дѣло обученія не съ желаемымъ 
успѣхомъ; а третій, служившій въ мордовскомъ приходѣ, 
совсѣмъ не могъ заниматься вь мѣстной школѣ, по 
незнанію мордовскаго языка; прочіе діаконы перемѣщены, 
главнымъ образомъ, по вниманію къ ихъ семейнымъ 
обстоятельствамъ или затруднительному положенію въ 
матеріальномъ отношеніи. Одинъ, нанрим., изъ окончившихъ 
семинарскій курсъ писалъ: „за неимѣніемъ приличной 
квартиры, я помѣщаюсь въ гнилой крестьянской избѣ — 
темной, сырой и крайне— холодной, отъ чего я и моя 
семья часто подвергаемся болѣзнямъ"; другой пожелалъ 
перейти въ приходъ, вблизи котораго проживаютъ его 
одинокіе и престарѣлые родители и его тещ а—вдова съ 
сиротами, — чтобы удобнѣе доставлять имъ покой и средства 
къ жизни; третій сообщалъ, что пожаръ истребилъ его 
домъ со всѣмъ имуществомъ и ему нѣтъ возможности 
оставаться на занимаемомъ мѣстѣ безъ всякаго пристанища; 
четвертый такъ описывалъ затруднительность своего
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положенія: „Я— человѣкъ многосемейный; кромѣ семерыхъ 
дѣтей у меня на рукахъ мать—вдовая старуха, не 
получающая никакого пособія. Прихожане весьма бѣдны, 
живутъ на маломъ надѣлѣ земли, да и та-камни, песокъ 
п горы; кормятся преимущественно поденщиной на барскихъ 
дворахъ, получая по 15 кои. въ день. Бывшій минувшею 
весною пожаръ истребилъ до 40 домовъ и послѣдній 
хлѣбъ на гумнахъ и въ амбарахъ; а въ іюнѣ мѣсяцѣ 
градомъ побило весь хлѣбъ на поляхъ во всемъ приходѣ, 
такъ что большая часть прихожанъ сами пойдутъ кормить
ся по міру, а пе то, чтобы кормить насъ; водить скотъ, 
который далъ бы подспорье хозяйству, не возможно; 
потому что нѣтъ ни пастбищъ, ни луговъ; церковная 
земля не удобна, да и на той посѣянный хлѣбъ, по 
близости къ жилищамъ, потравляется скотомъ. Въ 
довершеніе всего прихожане болѣе и болѣе переселяются 
па другія мѣстности". Пятый писалъ, что „крайне— 
скудный приходъ, въ которомъ онъ служитъ, состоитъ 
изъ 196 душъ; церковь имѣетъ всего 12 десятинъ полевой 
земли на оба члена, а усадебной и сѣнокосной совсѣмъ 
нѣтъ; а у меня, кромѣ жены, дочь, престарѣлые родители 
и дѣти послѣ покойнаго брата". Шестой объяснялъ, что, 
имѣя всего 24 года, онъ совершенно неожиданно овдовѣлъ 
и, удрученный глубокою скорбью, за неимѣніемъ ни 
церковнаго, ни общественнаго дома для жительства, 
принужденъ жить среди крестьянской семьи, совершенно 
ему чуждой по ея обстановкѣ, по нравственному и 
бытовому складу ея жизни,— что еще болѣе усиливаетъ и 
безъ того тяжелое душевное состояніе его — просителя. Этотъ 
о. діаконъ, ио вниманію къ его исключительному положенію, 
былъ перемѣщенъ въ другой приходъ, не смотря на то, 
что на прежнемъ мѣстѣ прослужилъ всего 1 годъ; но
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прошенія прочихъ діаконовъ о перемѣщеніи удовлетворены 
только потому, что, прослуживъ на прежде занимаемыхъ 
ими мѣстахъ отъ 4-хъ до 30 лѣтъ, они получили отъ 
мѣстныхъ благочинныхъ или приходскихъ священниковъ 
одобрительные отзывы объ ихъ поведеніи и служеніи, а 
нѣкоторые сверхъ того представили свидѣтельства объ 
усердномъ и успѣшномъ веденіи ими дѣла учительства 
въ церковныхъ школахъ и приняли на себя обязательство 
быть учителями и въ школахъ тѣхъ приходовъ, куда они 
перемѣщены.

О тк азан о  въ п ерем ѣ щ ен іи  39 діаконамъ; въ томъ 
числѣ 15-ти по замѣщенію просимыхъ ими мѣстъ 
другими, болѣе достойными кандидатами; шестерымъ по 
преждевременности ихъ прошеній, ибо прослужили на 
занимаемыхъ ими мѣстахъ менѣе 3-хъ лѣтъ, одинъ не 
прослужилъ даже и года; семерымъ потому, что просились 
иа штатныя діаконскія мѣста, которыхъ они, ио недоста
точному своему образованію, не заслуживаютъ: двое изъ 
нихъ получили образованіе лишь въ уѣздномъ училищѣ; 
прочіе вышли изъ дух. училища, причемъ трое даже не 
окончивъ курса. Двумъ діакенамъ, могущимъ быть учите
лями, предложено искать мѣстъ въ такихъ приходахъ, въ 
которыхъ существуютъ церковно-приходскія школы, а 
одному, на-оборотъ, предписано найти мѣсто, гдѣ нѣтъ 
школы, такъ какъ на занимаемомъ мѣстѣ онъ велъ обу
ченіе дѣтей не умѣло и нерадиво. Одинъ діаконъ просился 
въ приходъ, въ которомъ состоитъ псаломщикомъ его 
родной братъ: но двумъ братьямъ нельзя служить при 
одной и той же церкви. Пять діаконовъ, просившихъ о 
перемѣщеніи, представили причины для своихъ прошеній 
не достаточно уважительныя, наприм. желаніе жить по
ближе къ губ. городу, чтобы дешевле было возить туда
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учащихся дѣтей; нѣкоторые же не объяснили никакихъ 
причинъ къ перемѣщенію; наир, у одного діакона весь 
текстъ прошенія состоитъ лишь въ слѣдующемъ: „Покор
нѣйше прошу Ваше Преосвященство перевести меня въ 
с. А .“ Прошеніе другаго діакона, писавшаго, что, за не
имѣніемъ помѣщенія, ему приходится держать свою семью 
чуть не на дворѣ,— не засвидѣтельствовано въ вѣрности 
ни священникомъ, ни благочиннымъ. Наконецъ, два діа
кона, просившіеся въ лучшіе приходы, получили отказъ 
за свое, не вполнѣ одобрительное поведеніе.

3. Опредѣленія и перемѣщенія псаломщ иковъ.
Псаломщическія мѣста предоставлены 51 лицу. Изъ 

нихъ 8 человѣкъ были псаломщиками и раньше, но одни 
по болѣзнямъ, другіе за поступленіемъ на военную или 
частную службу уволились, а потомъ вторично пожелали 
быть псаломщиками. Изъ прочихъ лицъ 1— студентъ 
семинаріи, 7— изъ низшихъ классовъ той же семинаріи, 
14— изъ дух. училища (гдѣ семеро окончили полный курсъ),
7— домашняго образованія, прочіе обучались въ народныхъ 
школахъ разнаго наименованія. Тѣ, которые состояли на 
какой либо службѣ (наир, были учителями, вольнонаемными 
псаломщиками, послушниками въ монастыряхъ и пр.), при 
своихъ прошеніяхъ объ опредѣленіи на псаломщическія 
мѣста представили (кромѣ свидѣтельствъ о своемъ образо
ваніи и объ исполненіи требованій по воинской повинности) 
удостовѣренія о состояніи ихъ на той или другой службѣ 
съ показаніемъ усердія и исправности въ ея прохожденіи. 
Всѣ вновь опредѣленные псаломщики, за исключеніемъ 
студента семинаріи, подвергнуты были въ особой комиссіи 
испытанію въ знаніи предметовъ псаломщической 
должности.
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О т к а за н о  въ предоставленіи псаломщическихъ мѣстъ 
19 просителямъ, именно: четверымъ по замѣщенію проси
мыхъ ими мѣстъ болѣе достойными кандидатами; пятерымъ 
по непредставленію необходимыхъ документовъ; шестерымъ 
за недостаточною подготовкою, обнаруженною просителями 
на испытаніи; двоимъ по неудобству— зачислить за ними 
псаломщическія мѣста, а испытаніе отложить на нѣсколь
ко мѣсяцевъ; одному за неявкою на испытаніе и одному 
(церковнику пѣхотнаго полка) за наличностію болѣе до
стойныхъ кандидатовъ.

П еремѣщ ены  изъ одного прихода въ другой 38 псалом
щиковъ. Изъ нихъ двое изъ окончившихъ курсъ семинаріи 
и двое изъ псаломщиковъ— учителей перемѣщены въ такіе 
приходы, въ которыхъ настояла особая нужда въ учите
ляхъ для мѣстныхъ церковныхъ школъ; шестеро перемѣ
щены по распоряженію Епархіальнаго Начальства въ ви
дахъ пользы службы; двое изъ сверхштатныхъ переведены 
на штатныя мѣста, прочіе, одобрительно прослужившіе 
на прежде занимаемыхъ ими мѣстахъ не менѣе 5 лѣтъ, 
перемѣщены частію для доставленія имъ большаго удоб
ства въ призрѣніи и обезпеченіи родственниковъ, находящихся 
въ преклонныхъ лѣтахъ или осиротѣлыхъ, частію по 
вниманію къ ихъ крайне затруднительному положенію, 
какое переносили они при своей многосемейности въ при
ходахъ бѣдныхъ или неимѣюіцихъ удобнаго помѣщенія 
для церковныхъ причтовъ. Одинъ сообщалъ: „Въ селѣ Е ., 
гдѣ я состою на псаломщической должности, нѣтъ ника
кой квартиры для псаломщика. Мнѣ приходится жить въ 
сторожкѣ— крайне неудобной, грязной, холодной". .Прихо
жане,— прибавляетъ къ сказанному мѣстный священникъ, 
— питаютъ твердую увѣренность, что въ случаѣ перемѣ
щенія отъ нихъ псаломщика, на мѣсто его скоро пришлютъ



другаго и потому считаютъ совершенно излишнимъ поза
ботиться о доставленіи псаломщику сколько-нибудь снос
наго помѣщенія*. Другой писалъ: „Прослуживъ 10 лѣтъ 
въ Б.-приходѣ крайне—бѣдномъ, доставляющемъ па мою 
долю не болѣе 100 руб. въ годъ, и не имѣя никакой воз
можности содержать на такія скудныя средства свое се
мейство, состоящее изъ жены, сына, матери и тещи, благо- 
покорнѣйше прошу" и т. д.

О тказан о  въ перемѣщеніи 88 псаломщикамъ; въ томъ числѣ 
33 просились на мѣста замѣщенныя или даліе но бывшія вакант
ными; четверо не перемѣщены въ интересахъ церковныхъ шкодъ, 
ибо одинъ изъ нихъ, состоявшій на учительской должности, хо
тѣлъ перемѣститься среди учебнаго года, что не могло 
остаться безъ вреда для мѣстной школы; прочіе трое,— 
вышедшіе изъ низшихъ классовъ дух. училищъ и но сво
ему образованію не могущіе быть учителями, просились въ 
приходы съ церковными школами, для которыхъ нужны 
были псаломщики-учители; пятеро, вышедшіе изъ низшихъ 
классовъ семинаріи или изъ училищъ, просили о перемѣ
щеніи, прослуживъ на занимаемыхъ ими мѣстахъ менѣе 
4-хъ лѣтъ, а двое не прослуживъ даже и года; девять 
псаломщиковъ, просившихъ перемѣщенія, не представили 
уважительныхъ причинъ для своего перемѣщенія; одному, 
напр., хотѣлось только быть поближе къ своимъ родите
лямъ, другой искалъ лишь болѣе доходнаго и пригороднаго 
мѣста; третій, упоминая о „неудобствахъ" прихода, изъ 
котораго жѳлалъ-бы перемѣститься, не объяснилъ, въ чемъ 
состоятъ эти неудобства; четвертый въ основаніе своего 
прошенія указалъ лишь то, что опъ прослужилъ на зани
маемомъ имъ мѣстѣ 4  года; двое не представили отъ 
своего благочиннаго завѣреній справедливости сказаннаго 
ими о своемъ положеніи въ ихъ прошеніяхъ; одинъ про-
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сплся въ приходъ, гдѣ служитъ его отецъ (но отцу а 
сыну воспрещается служить въ составѣ одного и того же 
причта); наконецъ, четверо получили отказъ за наличностію 
болѣе достойныхъ кандидатовъ па просимыя ими мѣста: 
двое изъ нихъ вышли изъ низшихъ классовъ дух. училища, 
а двое изъ городскихъ училищъ.

Изъ всего вышеизложеннаго нельзя не видѣть, что 
Епархіальное Начальство въ своихъ дѣйствіяхъ по опре
дѣленіямъ и перемѣщеніямъ духовенства руководится прежде 
и главнѣе всего пользами служенія св. Церкви и поста
новленіями, дѣйствующими по Епархіальному управленію. 
Въ этихъ видахъ оно предоставляетъ вакантныя мѣста 
лицамъ, которыя представляются наиболѣе соотвѣтствую
щими и благонадежными для нихъ по своему образованію, 
нравственнымъ качествамъ и по своей служебной дѣятель
ности. Вчастности, при разсмотрѣніи прошеній объ опре
дѣленіи на священпоцервоинослужительскія мѣста, особенно 
на мѣста діаконскія, Епархіальное Начальство, кромѣ 
благонадежности просителей относительно исполненія ими 
своихъ прямыхъ обязанностей, принимаетъ въ особенное 
вниманіе интересы церковныхъ школъ, отдавая положи
тельное преимущество лицамъ, заявившимъ свои труды по 
народному учительству и готовность продолжать это важное 
дѣло, предъ лицами, хотя въ другихъ отношеніяхъ имѣю
щими одинаковыя права съ первыми, но въ дѣлѣ учитель
ства стоящими ниже ихъ. Признавая затѣмъ, что внѣшнее 
благосостояніе служитъ немаловажнымъ условіемъ успѣш
наго исполненія служебных!, обязанностей, Епархіальное 
Начальство не оставляло безъ вниманія и семейныхъ 
обстоятельствъ, равно матеріальнаго обезпеченія и другихъ 
жизненныхъ удобствъ духовенства (особенно по доставленію
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ему благоустроенныхъ помѣщеній), но лишь въ отношеніи 
къ тѣмъ, которые заслуживали таковаго вниманія своимъ 
служеніемъ и поведеніемъ.

Для наиболѣе вѣрнаго достиженія всѣхъ этихъ цѣлей, 
Епархіальное Начальство, при опредѣленіи и перемѣщеніи 
священноцерковнослужителей, слѣдуетъ особо составленнымъ 
правиламъ, ио которым ь 1) Священники, діаконы и 
псаломщики изъ окончившихъ курсъ семинаріи не могутъ 
просить о перемѣщеніи въ другіе приходы ранѣе 3-хъ 
лѣтъ, вышедшіе-же изъ первыхъ четырехъ классовъ семинаріи 
— не ранѣе 4-хъ лѣтъ, а окончившіе курсъ въ духовныхъ 
училищахъ — не ранѣе 5 лѣтъ. Но но особо уважительнымъ 
причинамъ и по особому усмотрѣяію Епархіальнаго 
Начальства, перемѣщенія могутъ быть разрѣшаемы и 
ранѣе указанныхъ сроковъ.

2) Діаконы— учители изъ окончившихъ курсъ семинаріи, 
не прослужившіе, по крайней мѣрЬ, 3-хъ лѣтъ па зани
маемыхъ ими мѣстахъ и не имѣющіе соотвѣтствен
наго возраста для пастырскаго служенія, не могутъ 
просить о предоставленіи имъ священническихъ мѣстъ. 
Исключенія могутъ быть только по особому усмотрѣнію 
Епархіальнаго Начальства и въ крайнихъ случаяхъ. 
Діаконы же изъ неокончившихъ курсъ семинаріи, хотя 
и состоящіе учителями церковныхъ школь, не могутъ 
просить о назначеніи ихъ на священническія мѣста 
ранѣе 10 лѣтъ ихъ службы въ діаконскомъ санѣ и безъ 
предварительнаго ихъ испытанія въ подготовкѣ къ 
пастырскому служенію. А діаконы, не состоящіе учителями 
церковныхъ школъ и съ училищнымъ образованіемъ, ни въ 
какомъ случаѣ нѳ должны просить священническихъ мѣстъ.

3) Псаломщики изъ неокончившихъ курсъ семинаріи, 
но состоящіе учителями въ церковныхъ школахъ, могутъ
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просить назначенія на штатныя діаконскія мѣста не 
ранѣе 6— 8 лѣта службы въ псаломщическихъ должностяхъ 
и по предварительномъ испытаніи ихъ въ подготовкѣ къ 
діаконскому служенію, а не состояние учителями— кромѣ 
того— по испытанію ихъ и въ подготовкѣ къ учительству. 
Въ крайнихъ случаяхъ, за неимѣніемъ кандидатовъ изъ 
окончившихъ и неокончивгпнхъ курса семинаріи, могутъ 
быть допускаемы къ занятію діаконскихъ вакансій и 
псаломщики съ полнымъ училищнымъ образованіемъ, 
прослужившіе псаломщиками болѣе 6 —8 лѣтъ, если 
только они по испытаніи окажутся достаточно подготовлен
ными къ учительству и діаконству.

4) Прошенія о рукоположеніи во священника или діакона 
въ награду за долговременное служеніе, безъ достаточной 
подготовки просителей къ священству или діаконству, 
оставляются безъ всякихъ послѣдствій *).

Вопреки этимъ правиламъ, вь теченіе прошлаго года
1) поступило не мало прошеній отъ священниковъ, 
діаконовъ и псаломщиковъ о перемѣщеніи ихъ въ другіе 
приходы, послѣ кратковременнаго ихъ служенія па 
занимаемыхъ ими мѣстахъ и  притомъ безъ особо-уважитель
ныхъ причинъ. Особенно много прошеній этого рода подано 
псаломщиками, изъ которыхъ нѣкоторые утруждали 
Епархіальное Начальство неосновательными прошеніями 
два и даже три раза въ теченіе одного года. 2) Діаконы, 
не только изъ окончившихъ семинарскій курсъ, но и 
вышедшіе изъ семинаріи, не окончивъ курса и не имѣя 
достаточной подготовки къ пастырскому служенію, входили 
съ прошеніями о предоставленіи имъ священническихъ

*) Въ болѣе подробномъ видѣ эта правила напечатаны ьъ 
№ 23-мъ Пеяз. Енарх. Вѣдом. за 1895-й годъ.
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мѣстъ, по прослуженіи въ діаконскомъ санѣ не болѣе 
двухъ и даже одного года. 3) Діаконскахъ мѣстъ просили 
нѣкоторые псаломщики, неокончившіе и училищнаго 
образованія и даже необучавшіеся въ духовныхъ училищахъ.

Дѣйствія Епархіальнаго Начальства за минувшій годъ 
ясно свидѣтельствуютъ, что всѣ прошенія, удовлетвореніе 
которыхъ нротиворѣчитъ вышеизложеннымъ правиламъ о 
замѣщеніи священноцерковнослужительскихъ вакансій, 
оставляются безъ послѣдствій и потому составляютъ только 
излишнее обремененіе для дѣлопроизводства по Епархіаль
ному управленію и затрудненіе для самихъ просителей, 
отвлекаемыхъ отъ исполненія своихъ обязанностей для 
личной подачи напрасныхъ прошеній Епархіальному 
Начальству. Н. Смирновъ

Историко статистическое описаніе Вознесенской церкви города 
Сарансна.

Вознесенская церковь гор. Саранска -гакъ же, какъ и 
всякая другая церковь, имѣетъ свою исторію, съ которою 
мы и намѣрены познакомить читателей нашего епархіаль
наго органа.

М ѣ стоп олож ен іе  и и сто р ія  церкви . Церковь 
стоитъ на сѣверной сторонѣ города, къ юговостоку отъ 
Духосошественской и къ сѣверо-западу отъ Христорождествен
ской церкви; занимаетъ пространство въ длину 16, въ 
ширину 5*/а саженъ, вокругъ обнесена каменною оградою. 
Изъ клировыхъ вѣдомостей видно, что церковь построена 
въ 1782 году, но начало ея должно отнести къ 1674 
году, какъ это можно заключить изъ исторической записи 
0 сей церкви. Здѣсь говорится, что въ началѣ она была 
деревявная и главный храмъ посвященъ былъ памяти
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Воскресенія Христова, а придѣлъ— памяти Покрова Божіей 
Матери. Въ писцовыхъ грамотахъ, выданныхъ на церковную 
землю, упоминается и бывшій въ то время священникъ 
Максимъ Власьевъ, который въ прошеніи на имя Царя 
писалъ: „выстроено Государь о тебѣ богомолье— церковь 
Воскресенія Христова" и нроч. Церковь эта существовала 
до 1782 года, въ которомъ, но преданію, была продана 
и на мѣсто ея воздвигнутъ каменный храмъ, но уже въ 
память не Воскресенія, а Вознесенія Господня, съ тѣмъ 
же придѣломъ Покрова Божіей Матери и съ каменною 
колокольнею. Старожилы утверждаютъ, что старая 
Воскресенская церковь переименована въ Возпесенскую 
но близкому стеченію храмовыхъ праздниковъ: въ Воскре
сенскомъ храмѣ престольный праздникъ былъ 14-го 
сентября, а въ Покровскомъ 1-го октября. Чтобы удлинить 
промежутокъ между храмовыми праздниками Воскресен
скій храмъ и былъ переименованъ въ Вознесенскій.

До 1800 года Вознесенская церковь принадлежала къ 
Нижегородской епархіи, съ 1800 по 1803-й годъ къ 
Казанской, а съ 1803 года и ио настоящее время 
принадлежитъ къ епархіи Пензенской ').

О писаніе храм а. Храмъ Вознесенія Господня построенъ 
на подобіе двухъ столпообразныхъ башенъ, въ восемь 
гранныхъ сторонъ. Церковь одноэтажная. Верхъ храма 
украшенъ позлащенными шарами и крестами Къ храму 
примыкаетъ колокольня съ 7-ю колоколами, изъ которыхъ 
большой вѣситъ 184 пуда * 2). Настоящая колокольня

’) Изъ духовныхъ росписей и метрическихъ книгъ, хранящих
ся въ церкви.

2) Колоколъ пожертвованъ въ 1812  году Московвкимъ 1-й 
гильдіи купцомъ Петромъ Ивановичемъ Антипинымъ и вѣсилъ
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ветхости сломанной.

Церковь состоитъ изъ главнаго алтаря и двухъ 
придѣльныхъ: съ сѣверной стороны въ честь и
память Алексія человѣка Божія, съ южной— въ 
память Покрова Божіей Матери '). Въ 1853 году былъ 
поставленъ въ немъ новый иконостасъ, взамѣнъ прежняго 
иконостаса, который въ 1852 году сгорѣлъ 2). Въ 
алтарѣ настоящей церкви надъ престоломъ возвышается 
балдахинъ рѣзной работы, поддерживаемый четырмя 
винтообразными колоннами; по угламъ надъ колопнамн 
четыре рѣзныхъ Ангела, по сторонамъ круглые образа съ 
страданіями Господа Іисуса. Балдахинъ и колонны позлащен
ные. Горнее мѣсто устроено въ углубленіи стѣны, на 
которой помѣщается изображеніе па холстѣ Іисуса Христа, 
сѣдящаго на престолѣ. Иконостасъ столярной работы, 
покрытъ зеленою краскою и украшенъ позолоченою рѣзьбою, 
имѣетъ три яруса, поддерживаемые колоннами. Позлащен
ныя царскія врата также украшены рѣзьбою, на верху 
помѣщена икона Благовѣщенія съ рѣзными изображеніями 
Божіей Матери и Архангела; посреди—образъ Пресвятыя 
Троицы; внизу два образа съ Евангелистами. По правую 
сторону царскихъ вратъ— образъ Вознесенія Господня въ
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только 150 пудовъ; около 1820 года балъ разбить и на 
собранную, по веданной иаъ Певзенской Консисторіи пинг!:, 
сумму (938 р.) въ 1821 г. перелитъ съ присоединеніемъ къ 
нему церк.•колокола, вѣсившаго около 35 пудовъ.

')  Придѣлъ Алексія человѣка Божія сооруженъ былъ уже 
въ позднѣйшее время, именно въ 1852 году.

2) Въ домѣ церковнаго старосты, нуда онъ вынесенъ былъ 
на время перестройки трапезной церкви. Новы! иконосгаеъ 
освященъ 20 сентября 1853 г. Преосвященнымъ Амвросіемъ 2-мъ.
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серебряной, позлащенной ризѣ, съ таковыми же вѣнцами. 
Риза на пемъ въ 8 фунт. 92 зол., стоющая 12 64 руб. ассигн. 
На сѣверныхъ дверяхъ образъ Ангела, руководящаго Товію; 
противъ праваго клироса образа Распятія Христова, 
Пресвятой Троицы и Сошествія Св. Духа. По лѣвую 
сторону царскихъ вратъ образъ Скорбящей Божіей Матери 
въ серебряной, позлащенной ризѣ, вѣсомъ въ 7 фунт. 
41 зол., столицей 1235 руб. ассигн. Въ Покровскомъ 
придѣлѣ обращаетъ на себя особое вниманіе по своей 
цѣнности образъ Покрова Божіей Матери, въ серебряной 
ризѣ съ таковыми же позлащенными 6-ю вѣнчиками и въ 
таковой же рамѣ съ знаменовапіями изъ Ветхаго Завѣта. 
Риза па семъ образѣ стоитъ 1000 р. ассигн. Въ придѣлѣ 
Алексія Человѣка Божія замѣчательна стоящая на горнемъ 
мѣстѣ старинная икона Іисуса Христа, привязаннаго къ 
столпу, въ рамѣ вышиною въ З ’/з, шириною въ 1’/з аршина. 
Въ иконостасѣ надъ царскими вратами виситъ рѣзной голубь 
(изображеніе Св. Духа) носребреняый съ позлащенными 
лучами. Выше-полукруглый образъ, изображающій положе
ніе въ гробъ Божественнаго Мертвеца; на самомъ верху 
живописно вырѣзанный образъ снятія Спасителя со Креста.

Церковною утварью Вознесенская церковь богата. 
Священническія и діаконскія облаченія,а также облаченія пре
столовъ и жертвенниковъ, ковчеги,дарохранительницы,кресты 
напрестольные, лампады, подсвѣчники, паникадила, аналогіи, 
священно-служебные сосуды—все это имѣется въ достаточномъ 
количествѣ. Большая часть этой утвари была жертвована 
мѣщанами и куицами— прихожанами Вознесенской церкви.

Ц ерковны е документы . Изъ документовъ, хранящихся 
въ Вознесенской церкви, достойны упоминанія: 1) планъ и 
межевая книга на писцовую землю, принадлежащую сей 
церкви; 2) копіи съ метрическихъ книгъ съ 1781 года и
3) копіи съ духовныхъ росписей съ 1799 года.
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П ричтъ . Въ писцовыхъ па церковную, землю книгахъ, 
принадлежащие. Саранской Вознесенской церкви, въ 
1674 году упоминается священникъ Максимъ Власьевъ; 
въ 1723 году былъ священником!. Василій Яковлевъ '). 
Въ 1774 году— по преданію, и Г.кто Герасимъ. Затѣмъ, 
Какъ видно изъ метрическихь книгъ и духовныхъ роспи
сей, настоятелями Вознесенской Саранской церкви были: 
съ 1782 но 1803 годъ — священникъ Ѳедоръ Ѳедоровъ; 
съ 1803 ио 1824 годъ свящ. Петръ Михайловъ Малининъ; 
съ 1 824 по 183 1 годъ— свящ. Димитрій Ивановъ Смирновскій; 
съ 1831 но 1833 годъ-г-протоіерей Аѳанасій Чернов- 
скій; съ 1833 по 1866 годъ— свящ. Іаковъ Элпидинскій; 
съ 1866 но 1884 годъ—окончившій семинарскій курсъ 
свящ. Гавелъ Моисеев:. Львовъ; съ 1884 по 1896 годъ — 
свящ. Василій Ивановъ Разумовскій; съ 1894 года и по 
нынѣ— окончившій курсъ Пензенской дух. семипаріи, 
свящ. Іоаннъ Михайловъ Доброиравовъ.

С о д ер ж ан іе  причта. Кромѣ казеннаго жалованья, 
въ количествѣ 400 руб., и доходовъ отъ церковныхъ 
требъ, причтъ Возпесеиской церкви пользуется землею, въ 
количествѣ 35 десятинъ, на которую во время генеральнаго 
размежеванія, бывшаго въ 1782 году, виданы планъ и 
мея.-евая книга 2).

В латотвори телв  храм а. Вь приходѣ Вознесенской 
Саранской церкви было не мало лицъ, которыя отличались

’) И зъ  рукописной за п ас и , хранящ ей ся Въ церкви .
2) Въ настоящее время земля эта сдается ио 200 р. въ 

годъ. Изъ выданныхъ Саранскимъ уѣзднымъ судомъ копій съ 
писцовыхъ книгъ видно, что при Вознесеиской церкви нѣкогда 
числилось 185 дес. земли. О возвратѣ недостающихъ на лицо 
150 десятинъ производилось дѣло, доходившее до Прав. Сената, но, 
за нропущеніемъ земской давности, Сенатъ отказалъ въ искѣ.
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своимъ благочестіемъ, усердіемъ къ церкви и въ особен
ности своими богатыми жертвами дла храма. Въ 1811 г. 
купецъ Діонисій Степановичъ Мыльниковъ устроилъ на 
собственное иждивеніе вмѣсто деревяннаго чугунный полъ 
стоимостью въ 700 руб.; въ 1812 году купецъ Петръ 
Ивановичъ Антипинъ пожертвовалъ большой колоколъ въ 
150 пудовъ; купецъ Петръ Алексѣевичъ Коровинъ при
ложилъ на образъ Покрова Божіей Матери серебряную 
ризу, цѣною въ 1000 руб., ассигв.; въ 1834 году въ на
стоящемъ храмѣ вознесенія Господни тѣмъ же купцомъ при
ложена серебряная, позлащенная риза, цѣною въ 12 64 р. 
ассиін.; въ 1849 году Пензенскою мѣщанкою Татіаною 
Александровою Чалмаевой пожертвованъ серебряный, 
позлащенный крестъ въ 2‘Х і ’/з верпік. съ серебряною 
цѣпочкою и съ мощами разныхъ святыхъ, имена которыхъ 
(въ числѣ 28) вычёканепы на обратной сторонѣ крестика; 
вѣсу въ крестикѣ 30 золотниковъ. Но особенное благо
твореніе для храма оказала супруга Петра Коровина, 
которая въ 1854 году на свои средства построила 
церковную трапезу, возвела вновь еъ основанія колокольню, 
соорудила каменную сторожку и церковную ограду, устро
ила повый придѣлъ вь память Покрова Божіей Матери 
вмѣсто стараго, сгорѣвшаго 9-го іюня 1852 года; иа всѣ 
эти постройки Коровина пожертвовала до 7000 руб. сер. 
Въ 1852 году крестьянинъ Селезневъ собственнымъ ижди
веніемъ соорудилъ придѣльный храмъ въ честь и память 
Алексія, Человѣка Божія. Были и другіе благотворители, 
наир. Усовъ, Мещеряковъ. Волковъ, Фалилеевъ и проч.

Крестные ходы. Вь прежнее время въ г. Саранскѣ ко 
всѣмъ церквамъ въ дни ихъ храмовыхъ праздниковъ бывали 
крестные ходы, соверша .ініеея по желанію и иросьбѣ 
прихожанъ. Въ 1844 году разрѣшено было указомъ дух.
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церкви въ день храмоваго праздника. Въ настоящее время 
и этого хода не бываетъ.

Ц ерковны й п ам ятн и к ъ . На мѣстѣ бывшей церкви 
Воскресенія Христова устроенъ былъ деревянный памятникъ, 
который въ 1855 году за ветхостью былъ разобранъ и 
взамѣнъ его устроенъ памятникь каменный, раздѣланный 
подъ кирпичъ; верхъ его увѣнчанъ крестомъ.

П риходъ. Къ числу древнѣйшихъ по времени обитателей 
прихода нужно отнести пушкарей ’), съ которыми еще въ 
1674 году священпоцерковпо-служители имѣли тяжбу о 
эемлѣ 2). Съ 1781 года извѣстны стали стрѣльцы и 
казаки, но имени коихъ, какъ и пушкарей, называются 
въ городѣ слободы, въ которыхъ они жили. Всѣ они 
писались подъ общимъ именемъ пахотныхъ солдатъ. Ови
то, вѣроятно, и были первыми прихожанами, образовав
шими существующій нынѣ при Вознесенской церкви при
ходъ. Въ настоящее время число всѣхъ прихожанъ, со
стоящихъ, главнымъ образомъ, изъ купцовъ и мѣщанъ 
простирается до 600 душъ обоего пола. Главный промыселъ 
ихъ— торговля. Впрочемъ, есть между ними и крестьяне, 
главное занятіе которыхъ составляетъ земледѣліе. Какъ 
городскіе жители, прихожане большею частію люди гра
мотные. Важнѣйшіе догматы Православной Церкви, а 
также молитвы церковныя—знаютъ хорошо. Уставы Право
славной Церкви соблюдаютъ строго и самую церковь посѣ
щаютъ съ большимъ усердіемъ. Свящ. I. Добронравовъ.

’) Изъ духовныхъ росписей, хранящихся въ церкви.
3) Свѣдѣніе сіе почерпнуто изъ копій съ жалованныхъ на 

писцовую землю грамотъ, выданныхъ въ 1782 г. изъ Саранскаго 
уѣзднаго суда, за скрѣпою присутствующихъ и печатью суда. 
Копіи съ сихъ грамотъ хранятся при дѣлѣ.
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Въ мірѣ старообрядцевъ.

Въ концѣ 1896 года, въ селѣ Казачей ІІелетьмѣ, 
Мокшанскаго уѣзда, былъ присоединенъ изъ раскола 
бѣглопоповской секты крестьянинъ на четникъ Алексѣй 
Лотаевъ. Присоединеніе Лотаева къ православію было 
искреннее, сознательное, послѣ цѣлаго ряда безсонныхъ 
ночей, проводимыхъ имъ за чтеніемъ старопечатныхъ книгъ. 
Лотаевъ не разъ бывалъ на пашихъ публичныхъ бесѣдахъ 
въ Казачей Пелетьмѣ, внимательно слушалъ каждое слово, 
самъ вступалъ въ собесѣдованіе, много говорилъ съ мѣст
нымъ единовѣрческимъ священникомъ о. Іаковомъ Корни^ 
шинымъ о разныхъ недоумѣнныхъ вопросахъ, раздѣляю-? 
щихъ расколъ отъ православія и все это привело его къ 
ясному и полному убѣжденію, что расколъ бѣглонопов- 
ской секты не есть правая вѣра, а заблужденіе и душе
пагубный расколъ. Присоединившись къ православію самъ, 
Лотаевъ пожелалъ присеедипить вмѣстѣ съ собою и дѣ
тей своихъ, рожденныхъ въ расколѣ. Въ расколѣ осталась 
только жена Лотаева и родной отецъ его, страшный фа* 
натикъ, безграмотный, который, въ концѣ всѣхъ нашихъ 
увѣщаній, такъ сказалъ намъ: „вотъ сойди сейчасъ ангелъ 
съ неба и скален мнѣ: иди въ. Иикснову церкву; она— 
хорошая и во всѣхъ статьяхъ правильная-—ни за что ни 
послушало! Ей Богу не послушаю1'! И при этомъ перекре
стился, показавъ на иконы.

Присоединеніе Лотаева къ ев, Церкви произвело боль
шое волненіе въ средѣ раскольничьяго міра: раскольники 
.принялись ругать его, подъучали отца побить его и про
учить, какъ можно, сильнѣе; возстановляли противъ него 
жену его, грозили и сами при случаѣ отомстить ему за 
нанесенный раскольничьему міру покоръ. Когда впослѣд
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ствіи страсти улеглись, возбужденіе прошло, раскольники 
Казачей Пелетьмы поняли, что своею грубостью они только 
озлобляютъ человѣка и еще больше отталкиваютъ его отъ 
себя,— пустились на хитрость, стали ласковыми, и одинъ 
за другимъ собирались къ нему въ домъ, высказывая свое 
сожалѣніе объ уходѣ его въ православную Церковь. Многіе 
нрц этомъ плакали.,.— „Непітонамъ, Алексѣюшка, хочется 
погибнуть*, говорили, вздыхая, раскольники: будь эта цер
ковь правильная, святая, да мы всѣ до единаго пошли бы 
въ нее! Но вѣдь тамъ ереси, а мы ихъ то и боимся. 
Вотъ и о тебѣ то сожалѣемъ теперь... Былъ ты у насъ 
человѣкъ хорошій, службу Божію справлялъ ио уставу, 
всегда состоялъ при книгахъ, всѣ мы тебя любили, всѣмъ 
ублажали и за что ты положилъ на пасъ такой покоръ? 
Прогнѣвали мы Царя небеснаго!... Послушалъ ты, Але- 
кеѣюшка, этаго супостата пріѣзжаго комисинера (миссіо
нера), да нашего измѣнника (мѣстный священникъ едино
вѣрческой церкви), вотъ они и втянули тебя въ свою погибель. 
Имъ, извѣстно, однимъ-то въ аду не охотпо: вотъ и сму
щаютъ родъ христіанскій. И до какого времени дожили мы! 
Всякими словесами и дѣйствіями супостатъ уловляетъ 
нашу братію въ погибель. Бесѣды развелъ... книги паши 
возитъ, по нихъ себя на чистоту выкезываетъ, нашу вѣру мара
етъ... Чудно! Плюнь на все, Алексѣюшка, это вражья сила! 
Это они мараль навели па твои глаза, ты и зачумился. У насъ 
есть много хорошихъ знающихъ св. писаніе людей, да вей- 
дутъ въ церкву-то ихъ, а держатся нашей древней христіан
ской вѣры*. Такія слова Алексѣю Лотаеву приходилось 
выслушивать отъ своихъ собратій почти ежедневно съ 
утра до вечера; расксльнивамъ захотѣлось во что бы то 
ни стало возвратить Лотаева снова въ свою секту. Безъ; 
Лотаева у нихъ пріостановилась служба въ моленной
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онъ былъ у нихъ опора и завѣдывалъ всей службой. Онъ 
твердо зналъ уставъ церковный, пѣніе по крюкамъ и на
пѣву. безъ пего раскольники остались, какъ безъ руково
дителя въ густомъ лѣсу. Содержательница моленной старая 
дѣва Анастасія Ѳедоровна Костригина лишилась доходовъ 
по моленной и потому особенно хлопотала вернуть Лота- 
ева въ расколъ. Жалко било раскольникамъ разстаться 
съ своимъ близкимъ лицомъ и хорошимъ пѣвцомъ и 
уставщикомъ; досадно было выпустить его изъ своихъ 
рукъ. И вотъ они стали придумывать разныя способы 
такъ или иначе повліять на Лотаева и вернуть его въ 
расколъ. Когда изчерпапы были всѣ мѣры вразумленія и 
вліянія па Лотаева, хитрая содержательница моленной 
Анастасія Ѳедоровна прикинулась какъ бы сомнѣвающейся 
въ расколѣ и сама, какъ бы ищущая присоединенія къ 
Православной Церкви, нарочито стал* приглашать его къ 
себѣ въ домъ; Лотаевъ былъ радъ этому случаю и какъ 
всѣмъ старообрядцамъ, такъ и ей старался выяснить за
блужденіе раскола и правоту Православной Церкви; тогда 
она, выслушавъ его, для отвода глазъ, какъ говорится, 
сказала ему со слезами: „Алеша! останься пока еще въ 
нашей вѣрѣ! Мы но немногу и другихъ убѣдимъ въ этомъ, 
а тогда уже сі обща всѣмъ міромъ и перейдемъ въ церкву“. 
Эта мысль точно обухомъ ударила въ мою голову, гово
рилъ потомъ Лотаевъ Въ самомъ дѣлѣ, послужить своей 
братіи такимъ добрымъ дѣломъ, вывести ихъ всѣхъ изъ 
заблужденія раскола на путь истины, сдѣлать это теперь, 
когда онъ еще цѣнный для нихъ и его будутъ слушать, 
ему будутъ вѣрить во всемъ, эта мысль коварной содер
жательницы моленной весьма заинтересовала Лотаева. 
Безъ меня они на долго останутся въ расколѣ, думалъ 
онъ, а буду я среди нихъ, я ихъ скоро приведу въ лоно
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св. Церкви. Обольстился Лотаевъ этимъ горячимъ жела
ніемъ привлечъ своихъ собратій въ православіе, но путемъ 
не прямымъ и откровеннымъ, какъ должно, а секретнымъ, 
обольстился, увлекся и снова примкнулъ къ расколу, снова 
сталъ ходить въ моленную и править раскольникамъ 
службу. Но Господь, не х о тяй  смерти грѣ ш нику, 
вскорѣ показалъ ему его ошибочный и погибельный шагъ 
въ жизни. Въ то время какъ Лотаевъ одушевленъ былъ 
«авѣтпой мечтой соединенія своихъ собратій съ Право
славной Церковью, раскольники чужды были всего этого и 
радовались только его возвращенію въ расколъ. Какъ ни 
старался оиъ заводить съ ними рѣчь о церкви, расколь
ники и слушать не хотѣли. Сталъ онъ ходить по домамъ 
раскольниковъ, его радушно принимали, угощали, стара
лись напоить водкой, но отъ бесѣдъ уклонялись.— „Брось, 
Алеша, ты эти толкованія про церковь: не къ сердцу 
намъ всѣ эти твои слова. Молимся мы, какъ слѣдуетъ; 
вѣру содержимъ древнюю, истовую; причастіе у насъ 
идетъ съ Иргизу еще; на счетъ браку и др. прочаго — 
только въ Вольскъ *) съѣздишь: тамъ попы наши завсегда 
на лицо“. Такъ всѣ раскольники говорили и этимъ сильно 
обезкураживали Лотаева. Отъ угощенія водкой онъ отка
зывался; бесѣды не составлялись; онъ разсказалъ о своей 
неудачѣ прельстившей его Анастасіи Ѳедоровнѣ, просилъ 
совѣта и содѣйствія, но хитрая женщина усноконвала его 
только надеждами па будущее, а потомъ заминала рѣчь 
о его миссіи, также ставила угощеніе и также старалась 
споить его водкой. При этомъ она тотчасъ созывала сво
ихъ пѣвицъ, разнаго возраста дѣвицъ, составляющихъ 
хоръ при ея моленной, и просила его попѣтъ съ ними.

*) Уѣздный г. Саратовской губ., на берегу Волги.
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Видитъ Лотаевъ, что секретная миссія его не осуществима, 
надежда на скорое обращеніе раскольниковъ къ право
славію не мыслима, упорство, ожесточеніе встрѣчается 
всюду, видитъ все это и убѣждается, что онъ поступилъ 
опрометчиво, легкомысленно, приходитъ къ сознанію, что 
содержательница моленной хитро завлекла его въ свои 
сѣти, обмапула, съ цѣлью удержать его въ расколѣ. 
Глубокое раскаяніе залегло въ его душу. Внутреннее без
покойство, страданіе стало выше его силъ. Стыдъ, позоръ 
предстали во всей своей силѣ. И Лотаевъ заявилъ Костригиной, 
что быть раскольникомъ, въ виду ожидаемаго обращенія 
другихъ лицъ, онъ не желаетъ. Костригина стала угова
ривать его, указала ему на разныхъ начетниковъ, которые 
доселѣ придерживаются старообрядчества; Лотаевъ рѣ
шился поговорить съ ними и узнать ихъ разсужденія на 
счетъ раскола. По словамъ Костригиной и др. раскольни
ковъ Казачей Пелетьмы, начетники ихъ секты проживаютъ 
въ Нижнемь-ИІкафтѣ, Городищенскаго у., Бѣлогоркѣ, 
Царевщинѣ, Мокшанок, у. и Нижнемъ-Новгородѣ. Лота
евъ отправился сначала въ Н. Шкафтъ, потомъ Бѣло- 
горку, Царевщину и затѣмъ съѣздилъ въ Нижній-Новго- 
родъ. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ онъ нашелъ такой же 
темный расколъ, какъ и у себя на родинѣ, начетники 
одни мало начитаны, другіе, болѣе начитанные, держатся 
раскола по корыстолюбію. Оставить расколъ— лишиться 
почести, доходовъ, имъ трудно. Такое свое впечатлѣніе о 
расколѣ и начетникахъ его Лотаевъ тотчасъ же но прі
ѣздѣ въ Казачью Пелетьму и передалъ раскольникамъ и 
предложилъ имъ бросить расколъ и перейти въ право
славную Церковь. На него обрушились руганью, стали 
укорять его въ непостоянствѣ и неустойчивости его 
убѣжденія.-—„Нѣтъ, братцы, тамъ никакихъ ересей, громко
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и твердо сказалъ Лотаевъ, показывая па церковь: она 
истинная св. Церковь и отныпѣ я буду ходить туда. 
Прощайте! Совѣтую и вамъ идти со мною0.— „Будь ты 
проклятъ, трижды!" закричали раскольники. Анастасія 
Костригипа еще разъ попробовала было удержать его въ 
расколѣ, пригласила къ себѣ въ домъ, нарочно собрала 
весь хоръ пѣвицъ и совмѣстно съ ними стала уговаривать 
Лотаева не оставлять ихъ общества и не переходить въ 
церковь. По наученію Кострйгиной, дѣвицы плакали..., по 
Алексѣй остался твердъ въ своемъ направленіи.— „Ты былъ 
бы у насъ потомъ наставникомъ0, говорила Костригина.— 
„Не желаю быть внѣ Церкви Христовой ни наставникомъ, 
ни уставщикомъ вашимъ, ибо служба эта противна Богу“, 
отвѣтилъ Лотаевъ.

Вскорѣ послѣ этого мы прибыли въ Казачью Иелетьму 
для бесѣдъ съ раскольниками. На бесѣдахъ много было 
раскольниковъ. Была на бесѣдахъ и Костригина, но толь
ко слушала и ничего не возражала. Лотаевъ выступилъ 
защитникомъ св. Церкви: раскольники не могли оправдать 
свое ученіе по слову Божію и ученію старопечатныхъ книгъ. 
По окончаніи бесѣдъ, была присоединена къ православію и 
жена Лотаева и его грудной ребенокъ, рожденный въ 
расколѣ

Въ настоящее время Лотаевъ состоитъ защитникомъ 
св. Христовой Церкви, обучаетъ дѣтей чтенію и пѣнію по 
крюкамъ при единовѣрческой церкви. Расколъ дышетъ на 
него злобою, пускаетъ всякую клевету про его присоеди
неніе, чтобы удержать въ расколѣ простой темный и не
грамотный пародъ.

Пензенскій епарх. миссіонеръ сбящ. В. Поповъ.
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Священникъ Александръ Тарховъ.
"(Некрологъ).

Въ ночь па 13 /января сего года, послѣ продолжитель
ной н тяжкой болѣзни, скончался священникъ Владимір
ской церкви гор. Краснослободска Александръ Степано
вичъ Тарховъ.

Покойный началъ свою службу съ 187 5 года въ долж
ности учителя греческаго языка въ Краснослободскомъ 
духовномъ училищѣ. Рукоположенный во священника къ 
Благовѣщенской церкви гор. Краснослободска въ 1877 г. 
покойный оставался въ должности учителя, а черезъ годъ 
занялъ и должность законоучителя Краснослободскаго 
уѣзднаго училища. По случаю преобразованія ' уѣзднаго 
училища въ 4-хъ классное городское о. Тархову пришлось 
оставить должность учителя въ духовномъ училищѣ въ 
1880 гуду и остаться только законоучителемъ.

Какъ учитель и законоучитель покойный о. Тарховъ 
оставилъ по себѣ добрую память у своихъ многочислен
ныхъ учениковъ. Послѣдніе любила искренно своего на
ставника, потому что онъ смотрѣлъ на нихъ какъ на дѣ
тей и всегда входилъ въ положеніе каждаго ученика. Учеб
ное начальство цѣнило законоучителя за ого аккуратность 
и выдающіяся преподавательскія способности. Одна изъ 
наградъ (скуфья) получена покойнымъ за усердное препо- 
дованіе Закона Божія.

Съ 1883 года и до смерти о. Тарховъ служилъ во 
Владимірской церкви. Приходъ его былъ малочисленный и 
бѣдный. Не смотря на это, достойный пастырь всегда 
довольствовался тѣмъ, что ему давали прихожане. 
Всегда ровный, спокойный и любящій о. Александръ былъ 
истиннымъ отцомъ своихъ прихожапъ: бѣднымъ помогалъ,
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несчастныхъ утѣшалъ и поддерживалъ, слабыхъ и без
чинныхъ кротко п терпѣливо вразумлялъ. Прихожане за 
все это цѣнили и искренно любили своего достойнаго па
стыря. Нужно было видѣть слезы осиротѣлой паствы, 
чтобы повѣрить какъ горячо эта паства любила пастыря.

Помимо училищной и приходской службы о. Александръ 
несъ и другія должности. Опъ состоялъ членомъ уѣзднаго 
училищнаго совѣта, членомъ отдѣленія Епархіальнаго 
училищнаго совѣта, цензоромъ проповѣдей, духовпымь 
слѣдователемъ, члепомъ благочинническаго совѣта и Реви
зіоннаго Комитета по Краснослободскому духовпому учи
лищу. Всѣ эти кропотливыя служенія о. Тарховъ испол
нялъ добросовѣстно, съ полнымъ знаніемъ дѣла. Во вся
кое дѣло онъ умѣлъ „влагать душу" и смотрѣлъ на него 
серьезно, стараясь принести пользу.

Если за свою службу покойный былъ цѣнимъ и уважа
емъ, то за свой личный характеръ онъ былъ всѣми лю
бимъ. Не достаточно назвать его добрымъ, привѣтливымъ. 
Его прямо называютъ и всегда называли .,душа-человѣкъ". 
Къ нему всякій охотпо шелъ дружески бесѣдовать; бесѣды 
были самыя задушевныя и касались серьезныхъ жизнен
ныхъ вопросовъ, выдвигаемыхъ періодической прессой, 
за которой покойный слѣдилъ очень внимательно. Покойный 
не любилъ никого и ни за что осуждать. Раннее вдовство 
наложило печать грусти на всю ж.язнь покойнаго. Тамъ, 
гдѣ веселились, онъ только молчалъ; тамъ гдѣ было горе, 
онъ тяжко вздыхалъ. При всемъ томъ, покойный любилъ 
жизпь; и ему не хотѣлось разставаться съ жизнью, хотя 
она давно уже обрекла его на тяжкія страданья.

Погребеніе почившаго было совершено о. игуменомъ 
Григоріемъ при участіи всего градскаго духовенства. Горе 
осиротѣвшихъ дѣтей и паствы было настолько глубоко,



что квартира покойнаго и храмъ, гдѣ происходило отпѣ
ваніе, все время оглашались рыданіями. На гробъ почив
шаго было возюжено 4 вѣнка отъ училищъ, друзей и по
читателей. Почившаго почтили задушевными рѣчами 
товарищъ его свящ. К. Т. Тихомировъ и представители 
духовнаго п городекаго училищъ. Свящ. Н. СОКОЛОВЪ.

—  189 —

Въ книжномъ магазинѣ И. Л. ТУЗОВА (С.-Петербургъ, Садовая 
улица, Гостинный дворъ, № 45) между прочими продаются 

слѣдующія книги:

1) Очерки домагап. и общ еств, жизни евреевъ , 
ихъ вѣров., богослуж., праздс., обряды, талмудъ и кагалъ. 
Сост. Л. Алексѣевъ. Спб. 189В г. II,. 1 руб.

2) П оучен ія  къ простому народу, Іоанна Архангель
скаго. священника Саратовской Срѣтенской церкви. Изд. 
7-е. Спб. 1898 г. II. 1 р. 50 к. Въ коленк. переплетѣ 
2 р. 25 к.

3) Н равоучи тельны я повѣсти  для дѣтей. Протопре
свитера В. Б. Бажапова. Спб. 1896 г. Цѣпа 25 к.

4) Примѣры б л аго ч ест ія  изъ жизни святыхъ Пр. 
В. Б. Бажанова. Спб. 1896 г. II,. 25 к.

5) Бесѣды- Е вг. Б ерсье. Томы 1 и 2. Спб., 1890 — 91 г. 
Цѣпа кажд. тома по 80 к. Томъ 3-й съ портр. Ц. 1 р. 
Томъ 4-й, Спб., 1896 г. Ц. 1 р.

6) Ж,изнь Г осп ода  папіего Іи с у са  Х р и ста . Опытъ 
историко-критическаго изложенія Евангельской исторіи. 
Съ опроверженіемъ возраженій, указываемыхъ отрицатель
ною критикою новѣйшаго времени. Т. Буткевича. Изд. 
2-е. Спб. 1887 г. Цѣпа 4 р., въ изящ. коленк. перепл. 5 р.

7) Н овая  с к р и ж а л ь  или объясненіе о церкви, о ли
тургіи и о всѣхъ службахъ и утваряхъ церковныхъ. Вені
амина, архіеп. Нижегород. Въ 4-хъ частяхъ, съ рис.,
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грав. на деревѣ Л. Сѣряковымъ. Сиб. 1891 г. Ц. 2 р,, 
въ кол. пер. 3 р.

8) Т о л к о в а н іе  па цари м іи . Еписк. Виссаріопа (докт. 
богосл.). Въ 3-хъ томахъ. Изд. 2-е, исправл. Спб., 
1894 — 96 г. Ц. 5 р. 50 к.

9) С борни къ  для лю бителей духовнаго  чтен ія . Еп. 
Виссаріона. Изд. 2-е. Спб. 1897 г. Ц. 2 р,, въ коленк. 
пер. 3 руб.

10) У роки п о к а я н ія  въ великомъ канонѣ св. Андрея 
Критскаго, заимствованные изъ библ. сказаній. Еп. Вис
саріона. Изд. 3-е. Спб. 1897 г. Ц. 1 р., въ коленк. пер. 
1 р .  75 к.

11) Ч ерты  х р и с т іа н с к а г о  ученія. Сборп. для назид. 
чтенія. Еп. Виссаріона. Изд. 2-е. Спб. 1898 г Ц. 1 р., 
въ коленк. пер. 1 р. 75 к.

12) Ру ковод ство  для кон си стор ій , для духовпыхъ 
слѣдователей и духовенства. Законы о подсудности и 
производствѣ слѣдствій по проступкамъ священпо-церковпо- 
служителей. Сост. М. Вруцевичъ. Изд. 3-е. Спб. 1896 г. 
Цѣна 1 р. 2 5 к.

13) П р а к т и ч е ск ія  задачи дѣятельности сельскаго 
православнаго священника. А. Громачевскаго. Спб 1890 г. 
Ц. 1 р.

14) Н еобходим ость п важ н о сть  христіанскаго поведе
нія и послушанія нравос.тавпой Церкви. Протоіерея Г. С. 
Дебольскаго. Изд. 3-е. Сиб. 1898 г. Ц. 50 к.

15) С едм и ц а говѣ и ія , исповѣди и причащенія. 
Протоіерея Г- С. Дебольскаго. Изд. 4-е. Сиб. 189.6 г. Ц.20 к.

16) Ж и тія  святы хъ, ежедневное чтеніе для парода и 
для церковно-приходскихъ школъ, со включеніемъ: 1) 
Мѣсяцеслова, 2) Объясненія праздниковъ и 3) Указанія 
дней особеннаго чествованія Божіей Матери. Соч. С. 
Деступисъ. Съ 120 изображеніями святыхъ. 12 ки. Спб. 
1897 г. Ц. 1 р. 80 к.

17) И стори ческое , д огм ати ч еское  и таи н ствен н о е  
и зъяснен іе  бож ественной  лп тургіи . Основало на Св. 
Писаніи, правилахъ вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ
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и на писаніяхъ св. отцевъ Церкви. Сост. Иваномъ 
Дмитревскимъ. Вновь пересмотрѣнное и исправлен, изданіе, 
съ рисувк. акад. Ѳ. 1'. Солнцева. Спб. 1897 г. Ц. 2 р. 
50 к., въ изящн. пер. 3 р. 50 к.

18) С правочная  кн и га  для православнаго духовен
ства. Сост. канд. богосл. И. Добровольскій. Спб. 1898 г. 
Ц. 1 р., въ колен,к. пер. 1 руб 7 5 коп.

19) С вяти тель  и ч удотворец ъ  Ѳ еодосій  У гл и ц к ій . 
1) Житіе. 2) Прославленіе и чудеса. 3) Торжество от
крытія мощей святителя. Съ приложеніемъ: патріаршихъ 
и царскихъ граматъ, автографовъ и писемъ св. Ѳеодосія. 
Съ 1 3-ю иллюстраціями. Сост. Н. Н. Есиповъ. Спб. 
1897 года. Ц. 1 р., въ колевк. переплетѣ 2 р.

20) Бесѣды  о Ц еркви , таинствахъ и исп,авленіи 
книгъ, съ опроверженіемъ мнѣній о семъ глаголемыхъ 
старообрядцевъ. Свящ. И. Легатова. Йзд. 2-е. Спб. 
1897 г. Ц. 1 р.

21) Б и б л ей ск ая  и сто р ія  при с в ѣ т ѣ  новѣйш ихъ 
и зслѣ дован ій  и о ткр ы тій . Ветхій Завѣтъ. Въ 2-хъ 
томахъ. Сост. А. II. Лопухинъ. Изданіе иллюстрированное, 
содержащее болѣе 600 политипажей, снимковъ съ древнихъ 
памятниковъ, ландшафтовъ к картинъ восточной жизни, 
и два рисунка художника Густава Доре. Роскошное из
даніе. Спб. 1889 г. Ц. 16 р., въ изящн. перепл. 20 р. 
(пересылка за 20 фунтовъ).

22) Б и б л ей ск ая  и сто р ія  при свѣтѣ новѣйшихъ из
слѣдованій и открытій. Новый Завѣтъ. Состав. А. П. 
Лопухинъ. Изд. иллюстр., Спб., 1895 г. Цѣпа 10 р., въ 
изящн. коленк. пер. 12 р. (Перес, за 12 ф.).

23) А пологія х р и с т іа н с т в а . Публичн. чтенія X. Э. 
Лютардта, ординарнаго профессора Лейпцигскаго универ
ситета, переводъ съ XI нѣмецкаго изданія. А. П. Лопу
хина. Спб., 1892 г. Ц. 4 р., въ коленк. перепл. б р. ;

24) К акъ  ж и ву тъ  паш и умерш іе и какъ будемъ 
жить и мы по смерти. По ученію православной Церкви, 
по предчувствію общечеловѣческаго духа и выводамъ науки.
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Монаха Митрофана. Въ 3-хъ большихъ том. Спб.
1889— 97 г. Ц. каждаго тома 2 р , въ перепл. 3 р.

25) Х р и с т іа н с к ія  добродѣтели . Протоіерея I. На
умовича. Спб., 1896 г. Ц. 25 к.

26) О м олитвѣ  и У вѣ щ ан іе  къ м ученичеству. Тво
ренія учителя Церкви Оригена. Перев. Н. Корсунскаго. 
Изд. 2-е. Спб. 1897 г. Ц. 1 р.

27) Зем ная ж изнь Г осп ода  наш его Іи с у с а  
Х р и ста . Общенародныя бесѣды. Въ 2-хъ част. Прот. 
Евгенія Попова. Изд. 2-е, Спб., 1893 г. Ц. 2 р.

28) К у р съ  п р ак т и ч ес к а го  ру ко во д ства  для п асты 
рей. Часть общая. Сост. прпмѣн. къ програм. прей. 
Тульск. дух. сем. С. Покровскій. Изд. 2-е. Спб. 1898 г. 
Ц. 2 р., въ коленк. пер. 2 р. 75 к.

29) С луж ен іе  свящ ен н и к а  въ качествѣ духовнаго 
руководителя прихожанъ. Проф. Кіевск. дух. акад. В. 
Пѣвницкаго. Изд. 3-е. Спб. 1898 г. Ц. 2 р., въ колепк. 
пер. 3 руб.

30) Святый Іоаннъ Златоустъ и нравы его времеви. 
Соч. Эме ІІюшъ. Перев. съ франц. А. А. Измайлова. 
Спб., 1897 г. Ц. 1 р.

31) М и сти ц и зм ъ  к о п ц а  X IX  вѣ к а  въ его отношеніи 
къ христіанской религіи и философіи. М. Б. Проф. П. Я. 
Свѣтлова. Спб. 1897 г. Ц. 1 р.

32) П риточникъ  Е в а н ге л ь ск ій . Объясн. находящ. 
въ св. Еванг. причтей, основан, на Свящ. Писан, и мнѣн. 
св. отцевъ и учит. Церкви, съ прилож. нравств.-назидат. 
размышленій. Сост. архіеп. Сильвестръ. Изд. 4-е. Сиб., 
1894 г. Ц. 1 р.

33) Зем н ая  ж изнь П ресвятой  Богородицы  и описа
ніе святыхъ чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ православною 
Церковью. На основаніи Священнаго Писанія и церков
ныхъ преданій сост. С. Снессорева. Съ изображеніями въ 
текстѣ праздниковъ и иконъ Божіей Матери. Роскошное 
иллюстрированное изданіе, отпечатанное на веленевой сло
новой бумагѣ. Спб. 1898 г. Ц. 3 р., въ изящномъ пере
плетѣ 4 р.
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34) К ат и х и зи ч е с к ія  поученія, приспособленныя къ 
пониманію простаго парода. Прот. Н. Русанова. Изд. 2-е, 
исправл. и дополп. Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 2 5 к.

35) У чил ище б л аго ч ест ія , или примѣры христіанскихъ 
добродѣтелей, выбранные изъ житія святыхъ. Съ 16-ю 
рисунками академика Ѳ. Г. Солнцева, изд. 17-е (4-е 
иллюстрированное). Спб. 1896 г. Цѣна I р., въ изящномъ 
коленкоровомъ перепл. 1 р. 7 5 в.

36) Ж изнь Іи с у са  Х ри ста . Соч Ф. В. Фаррара.
Новый переводъ съ 3 0-го англійскаго изданія А. П. Лопухина, 
съ приложеніемъ ученыхъ изысканій по отдѣльнымъ 
вопросамъ изъ жизни Іисуса Христа и примѣчаніями къ 
тексту. Изданіе 5-е, нснр., со мпожеств. иллюстр. и 
приложеніемъ раскрашенной карты Палестины. Роскошное 
изданіе, отпечатанное на веленевой бумагѣ. Въ 2 том. 
Спб. 1890 г. Ц. 8 р., въ колепкоров. перепл. 10 р.
(пересылка за 10 фунтовъ).

37) Жизнь Іисуса Христа. Соч. Ф. В. Фаррара. Переводъ 
А. П. Лопухина. Шестое общедоступное изданіе. Съ 
приложеніемъ 16-ти политипажей. Въ 2-хъ частяхъ. Спб. 
1893 г. Ц. 2 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ 3 р. 50 к.

38) Ж изнь и труды Св. А п остола  П авла . Соч. 
Ф. В. Фаррара. Полный переводъ съ послѣдняго англійскаго 
изданія А. П. Лопухина. Со множествомъ иллюстрацій и 
съ приложеніемъ 4-хъ раскраш. картъ. Роскошное изд. 
Спб. 1887 г. Ц. 8 р., въ изящ. иереи. Ю р. (перес. за 12 ф.).

39) Ж изнь и труды Св. Апостола Павла. Ф. В. Фаррара. 
Пер. съ 19 апгл. изд. А. П. Лопухина. 3-е общедоступное 
изд. Въ 2 частяхъ. Спб. 1893 г. Ц. 3 р., въ изящномъ 
перепл. 4 р.

40) Первые дни х р и с т іа н с т в а . Соч. Ф. В. Фароара. 
Переводъ съ послѣдняго анлкійскаго изданія А. П. Лопу
хина. Въ 2-хъ частяхъ, Спб. 1892 г. Ц. 4 р., въ изящн. 
перепл. 5 р.

41) Ж изнь и труды св. отц овъ  и учителей Ц еркви . 
Ф. В. Фаррара. Перев съ авглійек. А. П. Лопухина Спб. 
18 91 г. Ц 4 р., вь колеи, перепл, 5 р.
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42) В ласть  тьмы въ ц ар с т в ѣ  свѣ та . Историческій 
р&зск. изъ врем. Св. Іоанна Златоуста. Соч. Фаррара* 
перев. съ англ. А. II. Лоиухипа Спб. 1897 г. Ц. 3 руб.

43) Въ дни твоей юности. Духовно-нравств, бесѣды 
по Ф. В. Фаррару, перев. съ англ. Ф. С. Комарскаго. Спб. 
1895 г. Ц. 2 р., въ колен, пер. 2 р. 50 к.

44) Голось съ С иная. Вѣчн. основн. нрав, закона. 
Ф. В. Фаррара. Перев. съ англ. Ф. С. Комарскаго Спб. 
1895 г. Ц. 1 р. 50 к., въ кол. пер. 2 р.

45) Семейный оч агъ . Мужчина и женщина. Необхо
димыя условія для сохраненія доброй хр»стіанской жизни. 
Ф. В. Фаррара. Съ англійскаго. Спб. 1898 г. Ц. 60 к., 
въ коленк. перепд. 1 руб.

46) Х р и с т іа н с к іе  труж еники . Обзоръ жизни вели
кихъ дѣятелей (мучениковъ, пустынниковъ, монаховъ и др.). 
Ф. В Фаррара. Съ англ. Спб. 1898 г. Ц. 60 к ., въ 
колен, перепл. 1 руб.

47) И скател и  Бога. Примѣры высокой нравственной 
жизни въ средѣ грубаго язычества. Ф. В. Фаррара. Съ 
англ. Спб. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 2 р.

48) Б е зх а р а к т е р н о с т ь — причина многихъ бѣдствій. 
Очеркъ нравовъ школьной жизни. Въ 2-хъ частяхъ. Ф. В. 
Фаррара. Съ англ. 1898 г. Ц. 2 р. въ колен, перепл. 
2 р. 50 коп.,

49) Р а с к а я н іе — основаніе нравственнаго совершенства. 
Очеркъ нравовъ школьной жизни Ф. В. Фаррара. Съ англ. 
Спб. 1898 г. Ц. 2 р., вь коленк. перепл. 2 р. 50 коп.

На пересылку книгъ магазинъ покорнѣйше проситъ 
прилагать по 20 к. на каждый рубль. Магазинъ снабженъ 
большимъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ.

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
В. А. В Я Р Ь В И Л Ь С К А Г О

(Московская улица, собствен, домъ)
сямъ имѣетъ честь увѣдомить Гг. покупателей, что при

немъ кромѣ имѣющейся всегда въ большомъ выборѣ
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парчи, галуна, крестовъ серебряныхъ и мишурныхъ имѣется 
въ полномъ выборѣ: ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ, какъ-то: 
паникадилы, подсвѣчники, семисвѣчники запрестольные, 
лампады, хоругви металлическія, суконныя и атласныя; 
ковчеги, сосуды, евангелія, кресты напрестольные, дароносицы, 
ящики крестильные, кадила, вѣнцы, металлическія свѣчи 
и другія церковныя вещи. Плащаницы, иконы запрестольныя 
и другія.

МАГАЗИНЪ И МАСТЕРСКАЯ

БРИЛЛІАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ 0 СЕРЕБРЯНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ
М. О. ИВАНОВА ВЪ Г. ПЕНЗѢ

доводитъ до свѣдѣнія г.г. покупателей о полученіи въ 
большомъ выборѣ: парча, галуна, крестовъ и бахромы- 
серебряныхъ и мишурныхъ; готоваго облаченія для 
священниковъ и діаконовъ, подризниковъ, покрывалъ 
престольныхъ и на жертвенникъ, аналойныхъ пеленъ, 
воздуховъ, плащаницъ, хоругвей металлическихъ, бархатныхъ, 
атласныхъ и суконныхъ; паникадилъ, подсвѣчниковъ, 
семисвѣчниковъ, трехсвѣчниковъ, лампадъ всѣхъ сортовъ, 
кадилъ, ковчеговъ, крестовъ, сосудовъ, евангелій, иконъ 
запрестольныхъ, святцевъ и другихъ въ серебряныхъ и 
опликованныхъ окладахъ, а также заготовленныхъ въ собст
венной мастерской серебряныхъ священническихъ крестовъ 
масснвной-ювелирпой работы.—Принимаются заказы на 
новую и поновленіе старой церковной утвари.

Поступила въ продажу „Памятная книжка Пензенской епархіи“. 
Составилъ А. Поповъ. Содержаніе: I. Епархія. И. Епархіаль
ное управленіе. III. Учрежденія духовнаго вѣдомства,
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IV. Духовно-учебныя заведенія Пензенской епархіи. V. Общія 
статистическія свѣдѣнія по Пензенской епархіи.—'Цѣна 20 к, 
съ пересылкою. Можно высылать почтовыми марками.

Есть незначительное число экземпляровъ книги „Церкви, 
принты И приходы Пензенской епархіи". Составилъ А. По
повъ. Цѣна 50 к. съ пересылкою. Къ сей книгѣ гото
вится и въ скоромъ времени будетъ изданъ алфавитный 
списокъ селъ Пензенской епархіи, съ указаніемъ уѣзда, 
благочинническаго округа, станціи полученія корреспонден
ціи, разстоянія отъ уѣзднаго и губернскаго города и стра
ницъ по книгѣ „Церкви, принты и приходы Пензенской 
епархіи", на коихъ сообщаются свѣдѣнія о селахъ.

Съ требованіями обращаться къ преподавателю семинаріи 
А. Е. Попову.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Опредѣленія п перемѣщенія свящѳнно-церковно-сдужптелей по Пензенской 
епархіи ва 1897-й годъ. II. С м ирновъ.—2. Петсрпко-етатистпчег.кое описа
ніе Вознесенской церкви города Саранска. Свищ. I. Д оброн равовъ .— 
3- Въ мірѣ старообрядцевъ. Свящ. К. П оповъ.— 4. Священникъ Александръ 

Тарховъ. (Некрологъ). Свящ. Н. Соколовъ.—5. Объявленія.

п [А . Поповъ.Редакторы: д , Смирновъ.

Дозв. ценз. Пепза. 1 марта 1898 :. Цензоръ, ректоръ сем. прот. П. Поздневъ. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.


