
ПЕНЗЕНСКІЯ
епархіальныя ведомости

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ І И М Ц Ъ '- I  И М Ч Н в Е Л Ъ .

Подписка принимается въ а  Цѣна годовому изданію
Редакціи при Пензенской Г&І Q I ІА Вѣдомостей съ пересылкою 

духовной Семинаріи. ® -LV/« и доставкою 5 руб.

15-го августа, 1890 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По В ы сочайш е утвержденному въ 12 день іюля сего года 
всеподданнѣйшему докладу Святѣйшаго Синода ІІреосвя- 
щеннный В асилій , епископъ Пензенскій, указомъ Святѣй
шаго Синода отъ 26 іюля уволенъ, по разстроенному 
здоровью, на покой и на мѣсто его епископомъ Пензен
скимъ и Саранскимъ назначенъ П реосвящ енны й  М итро
фанъ, епископъ Ладожскій, второй викарій С.-Петербург
ской епархіи.

Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЕ  Е П А Р Х ІА Л Ь Н А Г О  Н А Ч А Л Ь С Т В А .

Въ виду излишней и обременительной переписки, Епар
хіальное Начальство вмѣняетъ въ обязанность принтамъ съ 
церковными старостами церквей Пензенкой епархіи въ про-
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шевіяхъ, подаваемыхъ ими о разрѣшеніи расходовать цер
ковныя суммы на церковныя постройки и поправки, объяснять, 
сколько требуется израсходовать церковной суммы; если 
она находится въ кредитномъ учрежденіи, то въ какомъ 
именно, когда и на какой срокъ положена и за какимъ 
№ выдана книжка, т. е. по безсрочнымъ-лн вкладамъ, или 
она находится на сбереженіи.

Журнальныя постановленія Правленія Общества 
Взаимнаго Вспомоществованія духовенства Пен

зенской епархіи, за 1890 годъ.
Отъ 25 іюня, за № 57.
1) 2 р. въ уплату процентовъ, представленные діакономъ 

с. Рогожкина, мокш. у., Бѣловзоровымъ, записать на при
ходъ; 50 р. отсрочить на полгода подъ обезпеченіе его 
членскихъ взносовъ.

2) 2 р. 28 к. въ погашеніе ссуды и 72 к. въ уплату 
процентовъ, представленные діакономъ соборной церкви г. 
Чембара Леонтьевымъ, записать на приходъ; 17 р. 72 к. 
отсрочить на полгода по 14 дек. 1890 г, подъ обезпече
ніе его членскихъ взносовъ.

3) Псаломщику с. Чернцовки, ненз. у., Быстрову выдать 
въ ссуду 6 р. на полгода, изь 8% , подъ обезпеченіе его 
взносовъ/

4) Изъ 23 р., высланныхъ псал. с. Мордовек. Ишима, 
город, у., Терновскимъ, записать на приходъ 20 р. 44 к. 
въ погашеніе первой его ссуды и счетъ но ней кончить, а 
2 р. 56 к. въ погашеніе второй ссуды.

5) 50 р., высланные надворнымъ совѣтникомъ Богород
скимъ, записать на приходъ въ погашеніе ссуды діакона 
с. Салтыкова, керецск. у., Покровскаго; квитанцію въ
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полученіи денегъ выслать па имя г. Богородскаго, при 
чемъ просить его, чтобы должникъ діаконъ Покровскій 
дослалъ 50 к. въ уплату пени за просрочку мѣсяца.

6) Священника с. Керы, н.-ломовск. у., Богоявленскаго, 
имѣющаго крайнюю нужду въ ссудѣ изъ Общества по 
случаю выдачи въ замужество одновременно двухъ дочерей, 
освободить отъ поручительства по ссудѣ свящ. г. Пензы 
Прото діакопова, согласно заявленію послѣдняго, при чемъ 
просить его непремѣнно замѣнить поручительство о. Богоявлен
скаго другимъ равносильнымъ и возвратить Правленію взяіую 
имъ на время данную на домъ, заложенный въ Обществѣ.

7) Священнику с. Керы, н.-ломовск. у., Богоявленскому 
выдать въ ссуду 230 р., срокомъ на годъ, изъ 8°/0, за 
поручительствомъ священниковъ, того же уѣзда, с. Горо- 
ховщины Путодіева (подъ обезпеченіе 100 р. его взносовъ, 
а 30 р. остаются обезпеченіемъ ссуды умерш. псал. Про- 
лейскаго) и с. Козлятскаго Охотскаго.

Отъ 30 іюня, за Лі 58.
1) 95 р. 89 к., представленные свящ. с. Михайлов

скаго, красносл. у., Терновскимъ, записать на приходъ въ 
погашеніе ссуды, при чемъ возвратить ему 6 р.. 85 к. 
процентовъ за преждевременную уплату долга при прежнихъ 
платежахъ; Счетъ по ссудѣ кончить.

2) 50 р., представленные свящ. с. Пушкина, Саранск, 
у., Смирновымъ, записать на приходъ въ погашеніе ссуды, 
при чемъ подлежитъ возврату 33 к. процентовъ, такъ какъ 
ссуда уплачивается на мѣсяцъ раньше срока.

3) 25 р., высланные отъ Варваромученической церкви 
с. Казѣевки, наровч. у., записать на приходъ въ погаше
ніе церковнаго долга; о полученіи этихъ денегъ и 30 р., 
высланныхъ въ мартѣ сего года, увѣдомить причтъ особымъ 
отношеніемъ, согласно сдѣланному имъ заявленію.
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4) Представленные псаломщиками с. Сыромяса, город, 
у., проценты—Любимовымъ 3 р. 20 к. и Сократовымъ 
2 р. 40 к. записать на приходъ; ссуды обоимъ отсрочить 
на годъ— Любимову 40 р. по 10 авг. 1891 г., а Сокра
тову 30 р. по 4 іюля 1891 г.

5) Псаломщику с. Казанской Андреевки, пензенск, у., 
Васильевскому выдать въ ссуду 2 5 р., срокомъ на годъ, 
изъ 8°/<п за поручительствомъ діакона того же села Петро
павловскаго.

6) Священнику с. Клейменовки, пенз. у., Успенскому 
объявить, что, по предъявленіи его довѣренности, Уѣздная 
Земская Управа отказалась выдать деньги 13 р. 33 к. пред
сѣдателю Правленія, такъ какъ никѣмъ не удостовѣрена 
подпись довѣрителя,

7) Изъ 10 р., представленныхъ псал. с. Пособной Пе- 
летьмы, мокш. у., Быстровымъ, записать на приходъ 5 р. 
64 к. въ погашеніе ссуды и 4 р. 36 к. въ уплату про
центовъ за годъ съ 54 р. 36 к., каковую сумму отсрочить 
по 13 іюня 1891 г., если проситель возобновитъ пору
чительства; въ противномъ случаѣ Правленіе будетъ на
читать . пеню.

Отъ 1 іюля, № 59.
Производили свидѣтельствованіе суммъ Общества за 

іюнь 1890 года, при чемъ оказалось: 1) къ 1 іюня всѣхъ 
суммъ Общества оставалось 126,982 р. 18 к.; 2) въ іюнѣ по
ступило на приходъ 2,461 руб. 95 коп., итого составилось 
129,444 р. 13 к.; 3) въ іюнѣ израсходовано 304 р. 59 к.;
4) къ 1 іюля остается 129,139 р. 54 к., въ томъ числѣ: 
а) въ долговыхъ обязательствахъ 33,048 р. 19 к., б) въ 
квитанціяхъ Епарх. свѣчн. завода 75,836 р., в) въ десяти 
закладныхъ листахъ Государств. Дворянск. Банка 10,000 р., 
г) выслано въ Государств. Банкъ на покупку билетовъ
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Восточнаго Займа 10,000 р., д) въ двухъ выигр. билетахъ 
1 займа 200 руб. и е) наличными деньгами 55 р. 35 к.

П остановили: О свидѣтельствованіи суммъ Общества 
за іюнь 1890 года пропечатать въ Пенз. Епарх. Вѣдо
мостяхъ къ свѣдѣнію духовенства.

По О тдѣленію  О бщ ества.
Отъ 30 іюпя, за Л: 14.
1) 3 р. членскихъ взносовъ въ Отдѣленіе Общества на 

1890 г., представленные благочиннымъ свящ. Шуструй- 
скимъ, отъ псаломщоковт. с. Могиловки, инсарсраго уѣзда, 
Падьмова и Покровскаго записать па приходъ и въ лице
вые счета.

2) 111 р. члепскихъ взносовъ въ Отдѣленіе Общества 
на 1890 г. по благочинію 2 Мокшанскаго округа запи
сать на приходъ и разнести по лицевымъ счетамъ, со
гласно списку благочиннаго свящ. Никольскаго, предста
вленному при отношеніи за Лі 144.

3) 177 р. членсцихъ в^посовъ въ Отдѣленіе Общества 
на 1890 г., представленные благочиннымъ свящ. Г. Гир- 
кановымъ отъ духовенства 3 Краснослободскаго округа, 
записать на приходъ и разнести по лицевымъ счетатъ, 
согласно списку благочиннаго; лицъ, не сдѣлавшихъ 
взносовъ, просить внести, согласно § 5 проекта Уст. Отд. 
Общества.

4) Членскіе взносы въ Отдѣленіе Общества на 1890 г. 
въ колич. 12 р. отъ священпиковъ г. Пензы Алмазова и 
Артоболевскаго записать на приходъ и въ ихъ лицевые 
счета.

5) Членскіе взносы съ духовепства г. Краснослободска 
въ Отдѣленіе Общества на 1890 г. въ колич. 65 р. за
писать на приходъ, а по лицевымъ счетамъ разнести 64 р. 
50 к., согласно списку благочиннаго прот. Архангелъ-
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скаго; излипіпе представленные о. протоіереемъ 50 к. оста
вить па его счету.

6) 4 р. 50 к. членскаго взноса въ Отдѣленіе Общества 
на 1890 г. по 3 разряду съ священника г. Пензы Фелик
сова записать на приходъ п внести въ его лицевой счетъ.

Отъ 2 іюля, за № 15.
Производили свидѣтельствованіе суммъ Отдѣленія Обще

ства за іюнь 1890 г., при чемъ оказалось: 1) къ 1 іюня 
суммъ Отдѣлепія оставалось— 3,837 р., въ томъ числѣ въ 
19 квитанціяхъ Епарх. свѣчнаго завода 3700 р. и налич
ными 137 р. Въ іюнѣ поступило на приходъ— въ основной 
капиталъ 177 р. 50 к. и членскихъ на 1890 г. 355 р.. 
излишне представлено благоч. прот. Архангельскимъ 50 к. 
и пени 30 к., всего въ іюнѣ поступило 533 р. 30 к. 
Всего съ остаточными составилось 4,370 руб. 30 коп.; 
израсходовано въ іюнѣ 36 р., сдано въ Епарх. свѣчной 
заводъ по двумъ квитанціямъ 550 р. Къ 1 іюля состоитъ 
на лицо 4,334 р. 30 к., въ томъ числѣ: въ 21 квитанціи 
Епарх. свѣчнаго завода— 4,250 р. и наличными 84 руб. 
30 коп.

П остановили: О свидѣтельствбваніи сумйѣ Отдѣленія 
Общества за іюнь 1890 г. пропечатать въ Пенз. Епарх. 
Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства.

. . л а топ щ о О
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ТАБЛИЦА. 5°/о банковыхъ билетовъ 2-го выпуска 
1861 г, 3-го десятилѣтіи, вышедшихъ въ тиражъ 

16 марта 1890 г.

1 100 руб. достоинства.
Нумера билетовъ.

3234 17945 47197 120995 131967 189415
235 21522 198 99 6 132463 657
877 526 120968 997 511 662
878 22771 969 998 513 190521

6310 820 970 999 172177 191337
311 23488 971 121000 178 342
658 995 972 001 179 193350

9823 24780 973 002 180 197302
824 26720 974 003 181 415
825 29193 975 004 173637 198321
826 31757 976 005 177638 891
827 32781 977 006 846 199325
828 33031 978 007 179164 389
82 9 34302 979 008 180112 200386
Q 9 Л q ГЛ 7 9 Л (Л QA ППМ 1 ft17£й О ПО О ft ft!О и V U О V л Z i) ѵ
831 38287 981 010 182247 752
832 506 982 011 376 888
833 507 983 012 377 203670
834 39985 984 013 650 204189

11797 41018 985 014 651 205333
960 599 986 137 652 206269

12564 693 987 123145 804 292
565 42342 988 1241.64 910 208056

14301 43761 989 127896 183328 057
799 783 990 128310 184199 058

16198 46470 991 129248 185591 0:»9
199 471 992 616 186157 060

17943 616 993 130994 187250 061
944 47076 994 131884 188621 062
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208063
064
065

282913
914
915

293973
974
975

303864
988

304115

308686
687
879

323362
363
364

066 9 1 6 295549 3 0 5 1 8 9 880 365
067 917 2 У 6  2 о Ь У Ь о о о  1 ООО

068 283126 729 970 309082 367
277842 953 999 971 310706 368
278961 285747 297000 972 707 371

962 286951 001 973 311127 325320
963 289062 002 974 526 326338

279118 266 269 306951 632 339
256 290749 874 952 757 340
263 750 875 308074 316637 489
264 960 300010 075 322636 327933
461 291169 277 076 323355 329682
612 679 480 680 356 330329
613 783 592 808681 357
614 939 684 682 358

282910 940 301228 683 359
911 941 302183 684 360
912 293852 303426 685 361

Итого 295 билетовъ

150 руб. достоинства.
на сумму 29,500 рублей.

1405 5278 5335 15331 51129 54351
699 279 336 354 821 352
700 280 337 355 52361 353
701 281 338 356 534 354
702 282 9215 357 53073 518
703 283 12465 16826 076 55016

3197 331 13378 827 077 2 54'
357 332 591 828 175 56156
358 333 14651 963 533 3341

5277 334 15131 17804 637 601
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56700 59344 95957 99049 103328 108962
57414 443 958 079 104339 109967'

753 749 959 194 715 110587
582 20 93990 960 835 105627 113832

290 94932 96245 100307 961 118064
291 934 355 915 106038 119225
292 95953 97191 101286 091 473
293 954 805 751 107265 477

59195 955 851 102591 824
281 956 868 103327 911

Итого 118 билетовъ.
на сумму 17,700 рублей.

5 0 0  руб. достоинства.

5404 25114 32886 41773 49280 59604
7435 116 34003 774 568 60364)

615 117 35304 775 569 67246
617 246 344 42007 705 69070
619 834 36588 010 55772 505

8194 938 37304 959 56549 972
9626 26412 493 43082 605 70049

11548 27271 38232 44601 57076 215
12712 713 40770 603 258 368

747 28099 41465 45339 58073 383
13185 32337 769 46005 323

186 338 770 640 883
24667 339 771 47685 59007

674 885 772 49184 603
■

Сверхъ сего погашенъ, на осиованіи ст. 136 разд. 
I ll ч. 2 т. XI Уст. Пред. изд. 1887 г., объявленный 
сгорѣвшимъ билетъ 3-го 10-ти дѣ.тія за. № 1,446.

Итого 81 "билетъ, 
на сумму 40,500 рублей.
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1000  руб. достоинства.

1966 14416 24432 33103 38367 69982
967 15392 505 669 661 983
968 823 25278 930 711 984

3240 16706 364 342 01 747 985
652 707 365 496 910 986
653 708 403 501 39366 70007
654 17406 * 421 621 399 036
655 19651 533 672 438 681

5413 987 72 6 686 714 72591
6790 20066 727 9 35 40296 596

791 392 728 937 448 669
792 597 26386 35070 596 754
793 21275 27146 319 597 73682
794 374 349 589 598 74172
795 421 668 615 66202 173
796 422 703 738 211 217
797 519 847 36121 68260 304
798 685 849 798 261 305
799 826 28102 850 269 306

8047 22227 242 890 447 307
048 747 243 891 552 308
128 962 244 892 69075 388

9588 963 245 918 506 434
11291 994 246 920 936 435

352 23226 295 933 972 468
12778 415 302 939 973 469

779 442 689 953 974 470
790 515 939 37269 975 471
791 516 942 539 976 472
792 656 29103 733 977 5 13
793 989 104 38331 978 534
795 24008 105 332 979 627

14344 344 33101 334 980 650
406 346

п 0 0 о • 0
102 335 981 678
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75182 77526
293 527
602 528
703 529
774 530

76231 531
245 532
818 533
819 534

77146 535
226 536
227 537
228 538
515 539
516 595
517 813
518 821
519 822
520 823
521 78147
522 148
523 168
524 105950
525 106657

106658 109631
811 110114
950 136

107103 248
835 330
854 348
915 382

108187 383
2 14 boo
424 676
425 702
426 975
427 111020
428 291
429 605
430 832
431 112113
432 227
433 228
434 385
561 386

109120 387
220 571
224 704

125047 127705
188 763
255 893
600 128067
601 116
602 206
603 207
686 208
Ь 8 7 7 9 3

688 129478
689 553
709 728
939 729

126218 730
480 966
881 967

127098 130126
175 232
365 233
366 234
367 315
368 532
703
704

Итого 346 билетовъ 
в а сумму 346,000 руб.

5 , 0 0 0  руб. д о с т о и н с т в а .

116053 4 8 3 2 7 1 4 3 3 7 3286 7 0 7 4

976 276 5044 393 675 615
1 3 8 4 2 8 3 0 7 4 536 11374 616

878 372 121 997 405 417
2284 536 122 6173 564
3152 805 237 7304 588

165 4106 269 433 604
Итого 39 билетовъ 

на сумму 195,000 руб.
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1 0 ,0 0 0  руб. достоинства.

278 288 1701 2496 3154 3435 4034 4549 6616
279 289 761 49 7 428 436 093 638 708
280 290 762 676 432 437 47-2 711 743
281 291 849 771 433 438 547 782 890
282 292 892 814 434 767 548 907 921

1 V () '* Итоге 
на сумму

48 билетовъ 
480,000 руб.

2 5 ,0 0 0  руб. достоинства.

140 301 351 397 480 1623 811 6541 7937 8553 9052
141 302 352 398 481 624 812 542 9 38 512 053
142 303 355 399 506 632 968 543 674 613 223
145 304 356 400 507 633 969 544 975 636 224
215 305 357 401 508 634 972 7740 8025 637 2631
216 306 358 402 509 2107 5047 741 052 638 264
225 315 359 417 518 235 370 744 053 796 265
226 316 362 418 519 373 380 755 054 797 2 66
261 327 363 419 521 376 702 756 179 826 277
262 328 364 420 524 377 703 757 180 827 278
280 329 365 434 529 378 704 829 182 828 279,
281 330 366 435 530 379 6515 830 188 882 . 285;
287 341 377 455 541 384 516 831 222 883 432
288 342 378 456 542 385 517 906 223 884 433
289 345 391 470 545 388 518 907 358 887
290 346 392 471 546 798 519 908 442 888
299 347 393 478 547 809 527 909 551 893
300 348 396 479 560 810 530 910 552 894

Итого 194 билета 
на сумму 4,850,000 р.

Всего 1,121 билетъ
і на сумму 5 ,9 5 8 ,7 0 0  руб.
Теченіе процентовъ по симъ билетамъ прекращается

съ 1 сентября 1890 года.
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По вышедшимъ въ тиражъ билетамъ капиталъ и проценты по 
купону па срокъ 1 сентября 1890 г., по Положенію о сихъ 
билетахъ, будутъ выплачиваться съ 1 сентября 1890 г. въ Банкѣ, 
Конторахъ и Отдѣленіяхъ его. Желающіе же получить уплату 
по билетамъ ранѣе показаннаго выше срока 1 сентября, могутъ 
предъявлять для сего принадлежащіе имъ билеты въ Банкъ, 
Конторы и Отдѣленія его и ранѣе 1 сентября, при чемъ, если 
билеты предъявлены до 1 августа, то проценты по купону на 
срокъ 1 сентября выдаются только по день предъявленія билетовъ 
къ платежу. Билеты, предъявляемые къ платежу до 1 сентября, 
должны имѣть при себѣ купоны на сроки 1 сентября 1890 и 
1 марта 1891 г.; предъявляемые же къ платежу послѣ 1 сен
тября, должны имѣть купонъ на срокъ 1 марта 1891 г. За 
каждый недостающій купонъ соотвѣтствующая сумма будетъ 
удержана изъ капитальной по билету суммы.

ТАБЛИЦА 5°/о банковыхъ билетовъ 2 выпуска, 3 
десятилѣтія, вышедшихъ въ тиражи съ 1882 по 1889 г.
и неиредъявленньІХЪ къ оплатѣ п( 1-е марта 1890 г.

г  . . . . . . . . . . . . 1 0 0  руб. достоинства
№ Годъ № № Годъ № Л» Годъ

отъ До тир. отъ до тир. отъ ДО тир.

45769 1889 76657 76659 1882 149674 1884
55705 1887 83253 — 159539 1886
72919 1888 85129 — 773 —

1 74981 — 517 — 163061 1888
75035 75036 1882 86260 86264 — 230849 230850 1882

056 — 89545 89555 1883 895 —
058 — 850 — 233829 1886
060 063 — 105686 1885 234842 1882
592 59 4 137717 ■ 236229 1886



— 14 —

237866 1882
238048 —
257335 257336 1888
259302 1882

763 1888
281842 1882

844 —
283597 —
292205 1886

254 —
392 —
702 292704 1882

293419 1886
841 293847 1882
849 —

295432 —
813 —
816 —
818 ТЯТ.-І
854 —
881 —

298895 298896
314266 314267 1889
315572 315573 —
319146 —

150 р. дост.

6804 1882
8429 —

11974 1885

13980 1885
60503 1884
65540 1882
84571 84573 1884
90044 —
91968 1886
93098 —

202 —
95662 1885

111718 1889
112254 112256 —

568 569 —
5 00 р. ДОСТ.

6224
591

14890
22898
23619
4112
42437
51231
53940
54414

459
56983
60981
63498
66947
67229

23620

1889

1886
1888
1889
1882
1885
1882
1885
1886

1888

1889

1 ,0 0 0  р. дост.

26689 1889
31789 —
55667 1886
60300 —
62017 62018 1889

885 888 —
65437 1883

724 —
83193 1882
86630 1885

898 86901 —
87708 1889'
88102 —

280 1888
89224 1886
93445 1888
96984 1882

101550 —
110104 1885
133271 133273 1889

705 —
1 Qf\Q991 О и  О и  &

5 ,0 0 0  р. дост.

2934 1889
6054 1888

064 —
7339 1883'

10174 1889
ПРИМѢЧАНІЕ: Теченіе процентовъ прекращено съ 1 сентября того года, когда билетъ 

вышелъ въ тиражъ.
Сверхъ сего, ка основаніи ст. 136, разд. ТН, ч. 2, т. XI Уст. Крод. изд. 
1887 г., погашены 5°/о банковые билеты 2-го выпуска 3-го десятилѣтія, 
объявленные сгорѣвшими: въ 1888 г. 100 р. д. за №№ 275,717 и 275,718, 
500 р. д. за № 54,029 и 1,000 р. д. за № 22,355 п въ 1889 г. 150 р. д. 
за &J6 93,417 и 93,41*.

Р е д а кто р ъ  Н. Соловьевъ.

Дозволено ценз. Пенза, 15 августа 1890 г. Цензоръ, каѳедр. прот. С. Масловскій. 

Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.



ПЕНЗЕНСКІЯ

епархіальныя ведомости
15-го августа. №16. 1890 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЪНАЯ.

Преосвященный Амвросій (Орнатскій), епископъ 
Пензенскій и Саратовскій *).

Въ августѣ 1824 года въ Пензу стали съѣзжаться военные 
чины * 2) и, между прочимъ, прибылъ главнокомандующій 
арміей графъ, а впослѣдствіи князь, Сакенъ съ началь
никомъ своего штаба Толемъ. Лубяновскій въ короткое 
время успѣлъ сойтись съ военными властями, расположить 
ихъ въ свою пользу, наговорить о преосвященномъ много 
нелестнаго и даже вмѣшать ихъ въ свою распрю съ 
Амвросіемъ. Хотя на главнокомандующемъ арміей не ле
жала обязанность заботиться о благоустройствѣ г. Пензы; 
однако онъ, по просьбѣ Лубяновскаго, послалъ къ Амвро
сію, вмѣстѣ съ полиціймейстеромъ, своего адъютанта 
съ требованіемъ очистить площадь отъ мусора. Амвросій, 
и безъ того растревоженный иепріязненпыми дѣйствіями

')  Окончаніе. См. № 15.
2) Государь Александръ Павловичъ въ 1824 г. посѣ

щалъ Пензу съ цѣлію осмотра войскъ.
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губернатора, на этотъ разъ совсѣмъ вышелъ изъ терпѣнія. 
„Вашъ генералъ, сказалъ Амвросій адъютанту:— нѣмецъ, 
а потому и не знаетъ, что русскіе архіереи не занимаются 
чисткой улицъ и площадей; ихъ дѣло очищать дущи“.— 
„Но, вѣдь, Его Величество увидитъ безобразіе на площади", 
замѣтилъ полиціймейстеръ. Преосвященный на это отвѣтилъ: 
„Прежде чѣмъ увидитъ Императоръ площадь, предстанете 
предъ нимъ вы съ губернаторомъ, а безобразнѣе васъ 
обоихъ ничего нѣтъ въ ІІензѣ“ *). Впрочемъ, преосвящен
ный, несмотря на такое объясненіе съ посланными главно
командующаго и губернатора, приказалъ, по окончаніи 
всѣхъ работъ, убрать мусоръ.

Послѣ приведеннаго объясненія Амвросія съ адъютан
томъ главнокомандующаго военное начальство, и безъ того, 
благодаря Лубяновскому, настроенное противъ преосвящен
наго, стало относиться къ послѣднему еще враждебнѣе. 
Къ этому присоединился еще слѣдующій случай. Въ Пензѣ 
скоропостижно скончался одинъ изъ генераловъ 2 пѣхот
наго корпуса, по фамиліи Леонтьевъ. Главнокомандующій, 
не снесшись предварительно съ преосвященнымъ, распо
рядился, чтобы отпѣваніе умершаго происходило въ соборѣ, 
и чтобы къ отпѣванію приглашенъ былъ Амвросій. Прео
священный, считая себя хозяиномъ своего каѳедральнаго 
собора, почувствовалъ себя оскорбленнымъ распоряженіемъ 
главнокомандующаго, и не только самъ наотрѣзъ отказался

*) Объясненіе Амвросія съ адъютантомъ и полиціймей- 
стеромъ передано нами въ томъ видѣ, въ какомъ сообщилъ 
объ этомъ авторъ замѣтки: „Енископъ Амвросій", помѣ
щенной въ „Русск. Ст.“ за мартъ 1872 г. Жмакинъ пе
редаетъ объ этомъ обстоятельствѣ нѣсколько иначе. (См. 
„Русск. Ст." за іюль 1883 г., стр. 154).



3

отъ участія въ отпѣваніи, но и запретилъ кому бы-то ни 
было отпѣвать Леонтьева въ соборѣ ')• Сакенъ, ссылаясь на 
права главнокомандующаго, настаивалъ на своемъ; но 
преосвященный оказался еще настойчивѣе. Адъютантамъ 
Сакена Амвросій сказалъ: „скажите вашему начальнику, 
что онъ— главнокомандующій надъ войсками, а я— главно
командующій въ моихъ церквахъ". Въ виду непреклонно
сти преосвященнаго, отпѣваніе состоялось въ приходской 
церкви. Отпѣвали Леонтьева полковые священники. Это 
обстоятельство подлило масла въ огонь; военные чины 
вознегодовали па Амвросія, и число враговъ его возрасло.

Лубяновскій, видя, что Амвросій разошелся съ военнымъ 
начальствомъ, конечно, руки потиралъ отъ удовольствія. 
Теперь, въ лицѣ военныхъ властей, губернаторъ нашелъ 
себѣ надежныхъ союзниковъ, а при такихъ союзникахъ 
онъ смѣлѣе могъ вести борьбу съ Амвросіемъ. Въ это 
время у Лубяновскаго созрѣла мысль очернить, при по
средствѣ военныхъ властей, Амвросія въ глазахъ самого 
Государя. Задавшись такою мыслію, губернаторъ началъ 
распространять относительно преосвященнаго самыя воз
мутительныя клеветы. Лубяновскій, напримѣръ, распустилъ 
слухъ, что Амвросій приказалъ запереть въ Чембарѣ Ни
колаевскую церковь единственно съ тою цѣлію, чтобы Го
сударь, во время остановки въ назначенномъ городѣ *),

’) Въ „Русск. Стар." (іюль 1883 г., стр. 158— 160) 
говорится, будто Амвросій отказался отъ отпѣванія Ле
онтьева по той причинѣ, что тѣло генерала было набаль
замировано; но намъ не разъ приходилось слышать отъ 
пензенскихъ сі ященнослужителей-старцевъ, что въ данномъ 
случаѣ въ Амвросіи говорило чувство оскорбленнаго 
достоинства.

*) Государя ожидали въ Чембарѣ 29 августа.
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не посѣтилъ этой церкви. Эту клевету губернаторъ не 
усумнился даже довольно прозрачно высказать въ своемъ 
оффиціальномъ отношеніи, отъ 24 августа 1824 года, къ 
секретарю Пензенской духовной Консисторіи Александру 
Максимову (такъ какъ преосвященнаго въ это время не 
было въ Пензѣ, то Лубяновскій адресовался съ своимъ 
отношеніемъ къ секретарю). Въ этомъ отношеніи Лубянов
скій, между прочимъ, писалъ: „Увѣдомивъ въ свое время 
пензенскаго епархіальнаго архіерея о Высочайшемъ путе
шествіи по здѣшней губерніи, а 15 числа сего мѣсяца 
извѣстивъ его, что, по маршруту, назначенъ въ Чембарѣ 
ночлегъ (Государя) 29 числа, я, вмѣстѣ, сообщилъ прео
священному, что Государь Императоръ 30 числа, въ день 
своего тезоименитства, по всѣмъ вѣроятностямъ, соизволитъ 
слушать въ Чембарѣ обѣдню; вслѣдствіе чего, я просилъ 
его сдѣлать по сему случаю распоряженіе съ духовной 
стороны, и о томъ дать мнѣ знать. Не имѣя на то ника
кого отвѣта, между тѣмъ, на сихъ дняхъ бывъ въ Чем
барѣ, я освѣдомился, что преосвященный Амвросій, въ 
бытность свою въ томъ городѣ недѣли за двѣ передъ симъ, 
запретилъ, по п ри чи н ам ъ  мнѣ неи звѣ стн ы м ъ , служеніе 
въ тамошней церкви, которая одна тамъ и есть, кромѣ 
кладбищенской". Въ дѣйствительности дѣло было такъ. 
Вывъ 10 августа въ Чембарѣ, Амвросій замѣтилъ, что въ 
Никольской церкви этого города стѣны росписаны нелѣ
пыми красками „даже до омерзенія" (такъ прописано въ 
„путевомъ журналѣ'1 преосвященнаго) картинами, и что 
краска, которою быль выкрашенъ храмъ внутри, во мно
гихъ мѣстахъ полиняла. Преосвященный, въ виду посѣ
щенія Чембара Государемъ, „привнушйлъ какъ священно
служителямъ, такъ и прихожапамъ особенно попещись объ 
устроеніи благоприличномъ внутренности церкви", т. е.



нелѣпыя картины уничтожить и стѣны храма вновь окра
сить. Хотя до 29 августа, когда ожидалось прибытіе въ 
Чембаръ Государя, оставалось немного времени; тѣмъ не 
менѣе, священно-служителн и прихожане нашли возмож
нымъ къ этому времени поновить храмъ и загладить замѣ
ченныя преосвященнымъ неисправности. Разумѣется, на 
время работъ, впредь „до возобновленія" (такъ прописано 
въ „путевомъ журналѣ") храма, преосвященный приказалъ 
пріостановить въ немъ богослуженіе. Лубяновскій, бывшій 
самъ въ послѣднихъ числахъ августа въ Чембарѣ,не могъ 
не знать всего этого. По всей вѣроятности, губернатору 
также извѣстно было, что Чембарскаи церковь къ 21 числу 
августа уже была возобновлена (отъ этого числа послѣ
довало къ преосвященному донесеніе отъ благочиннаго, 
священника села Мачи Василія Леонтьева, о возобновленіи 
Никольской церкви въ г; Чембарѣ), и что Государь, въ 
день своего тезоименитства, могъ въ ней слушать бого
служеніе; но губернатору хотѣлось къ чему пибудь при
драться. Лубяновскій вошелъ въ сношевіе съ военнымъ 
начальствомъ объ отправленіи въ Чембаръ полковой церкви 
съ полковымъ священникомъ; но губернатору предварительно 
хотѣлось заручиться отъ духовнаго начальства какимъ-ни
будь документомъ, которымъ бы оправдывалась эта чрезвы
чайная мѣра, т. е. посылка въ Чембаръ полковой церкви. 
Выбравъ время, когда преосвященнаго не было въ Пензѣ*), 
Лубяновскій обратился къ секретарю Консисторіи съ отно-

— б —

*) Преосвященный Амвросій предъ прибытіемъ Импера
тора Александра Павловича часто выѣзжалъ изъ Пензы 
для обозрѣнія церквей. По преимуществу преосвящепный 
обозрѣвалъ церкви, расположенныя по тракту, по которому 
надлежало проѣзжать Императору.
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шеніемъ, выдержку изъ которой мы привели выше. Губер
наторъ, чрезъ секретаря, спрашивалъ Консисторію (и, 
притомъ, требовалъ немедленнаго отвѣта), какое рѣшеніе она 
намѣрена принять въ виду того обстоятельства, что въ 
церкви г. Чембара богослуженіе запрещено, а, между 
тѣмъ, Государь, какъ можно предполагать, въ этой церкви 
„соисволитъ слушать обѣдню1*. Вѣроятпно, Лубяновскій 
думалъ (да и желалъ этого), что Консисторія, въ отсутствіе 
преосвященнаго, не рѣшится дозволить отправленіе бого
служенія въ церкви г. Чембара; но на этотъ разъ онъ 
ошибся въ расчетахъ. Въ то время, когда требовалось 
дать отвѣтъ губернатору, Консисторіи уже было извѣстно 
изъ рапорта старшаго священника г. Чембара Василія 
Трифонова, что церковь этого города „вся приведена въ 
хорошій видъ и б іагообразіе" *). Поэтому, Консисторія 
постановила: „репортъ (священника) пріобщить къ дѣлу; 
а какъ изъ онаго видно, что въ церкви города Чембара 
усмотрѣнныя его преосвященствомъ неисправности приве
дены въ надлежащее возобновленіе (sic), почему испра
вленіе богослуженія, какъ воспрещеннаго токмо до того 
возобновленія, дозволить... и предоставить г. секретарю о 
семъ распоряженіи г. губернатора увѣдомить1*. Преосвя
щенный Амвросій, ио возвращеніи въ Пензу, одобрилъ рас
поряженіе Консисторіи, и на донесеніи благочиннаго объ 
исправленіи церкви наложилъ резолюцію: „Поелику въ 
церкви благолѣпіе должное возстановлено, и все приведено 
въ надлежащій порядокъ; то и священнослуженіе произ
водить въ оной, по-прежнему, дозволяется. Но какъ свя-

* )  А донесеніе благочиннаго о томъ же предметѣ пред
ставлено было самому преосвященному, во время обозрѣнія 
имъ, преосвященнымъ, церквей чембарскаго уѣзда.
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щенпо и церковнослужители усмотрѣны нами въ уставѣ 
церковномъ малосвѣдущи, и службу отправллютъ очень 
спѣшно и безъ надлежащаго вниманія; то.... признали мы 
за нужное отправить туда для срѣтенія Всемилостнвѣйшаго 
Государя нашего Императора и для отправленія священ- 
нослуженія, а равно н для приведенія въ благоустройство 
найденныхъ нами въ церквахъ, по тракту чембарскому 
стоящихъ, неисправностей одного изъ членовъ Консисто
ріи, и именно протоіерея Павла (Архангельскаго, служив
шаго въ Никольской церкви г. Пензы), коему нынѣ же 
(27 авг.) туда и отправиться.... Надобенъ туда и діаконъ 
благонадежный, для чего и отправить съ нимъ же, про
тоіереемъ, изъ здѣшнихъ, градскихъ, Сошественскаго, кото
рымъ обоимъ явиться къ намъ для принятія нужныхъ 
словесныхъ наставленій", Такимъ образомъ, Лубяновсьому 
нришлось оставить свое намѣреніе касательно отправленія 
въ Чембаръ полковой церкви. Послѣ того губернаторъ 
распустилъ молву, что, благодаря только его настояніямъ, 
духовное начальство согласилось дозволить въ церкви г. 
Чембара отправленіе богослуженія.

30 августа 1824 года, въ восьмомъ часу вечера, со
стоялось прибытіе Императора Александра Павловича въ 
Пензу. Преосвященный Амвросій, при всей своей заботли
вости „о достодолжномъ срѣтеніи Всеавгустѣйшаго Посѣ
тителя", произвелъ на Императора не особенно выгодное 
впечатлѣніе. На другой день по прибытіи Государя въ Пензу, 
31 августа, случилось такое происшествіе. На этотъ день 
назначено было представленіе Государю пензенскихъ властей, 
а въ томъ числѣ и епархіальнаго архіерея съ духовенствомъ. 
Преосвящевный распорядился, чтобы духовенство предва
рительно собралось въ каѳедральный соборъ, и прибылъ 
туда самъ. Облачившись въ соборѣ и приказавъ тоже сдѣ-
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лать духовенству, преосвящевиый, съ крестомъ въ рукахъ, 
при колокольномъ звонѣ, направился къ императорской 
квартирѣ (въ губернаторскій домъ). Государь увидѣлъ изъ 
окна это шествіе и спросилъ: „Что это значитъ"? Импера
тору доложено было, что архіерей съ духовенствомъ желаетъ 
представиться ему въ облаченіи. Несомнѣнно, Амвросій 
этимъ поступкомъ хотѣлъ выразить особенное уваженіе въ 
лицу Императора (нужно замѣтить, что Амвросій питалъ 
самое глубокое уваженіе къ Александру Иавловичу и, по 
разсказамъ, часто отзывался о немъ такъ: „Этотъ Государь— 
слава и гордость Россіи"), во Императоръ взглянулъ па 
дѣло иначе: поступокъ Амвросія ему показался ни съ чѣмъ 
несообразнымъ и смѣшнымъ. Государь приказалъ немедленно 
передать Амвросію, чтобы онъ возвратился въ соборъ. Для 
исполненія этого порученія баронъ Дибичъ (генералъ-лей
тенантъ и начальникъ главнаго штаба) командировалъ 
одного изъ генераловъ (по словамъ Тарасова, генерала 
Соломку *). Преосвященный, послѣ происшедшихъ у него 
съ военными властями столкновеній, смотрѣлъ на военныхъ 
лицъ, какъ на своихъ враговъ, и крайне недовѣрчиво отно
сился къ нимъ; поэтому, Амвросій взялъ подъ сомнѣніе 
приказаніе Государя, переданное военнымъ лицомъ, и 
продолжалъ идти далѣе. Тогда баронъ Дибичъ вышелъ 
самъ на встрѣчу преосвященному, и съ высокомѣріемъ и 
запальчивостію сказалъ: „какъ генералъ-адъютантъ, объявляю 
вамъ Высочайшее повелѣніе воротиться"! Амвросій въ словахъ 
Дибича, а главное—въ тонѣ, какимъ они были произнесены, 
увидѣлъ уничиженіе своего епископскаго сана; съ этимъ 
же онъ никогда не могъ примириться. „Ты, сказалъ Амвросій

*) См. въ „Русск. Стар." за мартъ 1872 г.: „Воспоми
нанія Д. К. Тарасова", стр. 356 и 357.
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Дибичу:— адъютантъ царя земнаго, а я— адъютантъ Царя 
небеснаго". Дибичъ угрожалъ остановить Амвросія силою, 
но на это со стороны преосвященнаго послѣдовалъ отвѣтъ: 
„Нѣтъ силы на землѣ, которая бы остановила крестъ Гос
подень" ’). Амвросій тогда только согласился вернуться, 
когда ему сказано было, что Государь самъ прибудетъ въ 
соборъ, и что представленіе духовенства, согласпо желанію 
Императора, должно состояться въ церкви. Какъ только 
Амвросій возвратился въ церковь, туда посланъ былъ одинъ 
изъ офицеровъ (по словамъ Тарасова, поручикъ Годефруа) 
объявить преосвященному, что Государь не будетъ въ соборѣ. 
Между тѣмъ, Императору доложено было, что едва удалось 
уговорить преосвященнаго вернуться въ церковь. На Импе
ратора это обстоятельство произвело очень непріятное 
впечатлѣніе. Хотя Александръ Павловичъ и принялъ Амвро
сія въ тотъ же день (конечно, уже не въ облаченіи), но 
обошелся съ нимъ весьма сухо, тогда какъ къ прочимъ 
представлявшимся лицамъ онъ былъ весьма внимателенъ и 
любезенъ * 2).

Во время пребыванія Императора въ Пензѣ былъ еще 
такой случай. Когда Александръ Павловичъ, послѣ манев
ровъ 3), возвращался въ свою квартиру и сталъ подъѣзжать 
къ собору, преосвященный встрѣтилъ Императора въ обла
ченіи, съ крестомъ въ рукахъ, съ иконами и хоругвями. 
Вѣроятпо, Амвросій слышалъ, что вышеприведенное его 
объясненіе съ Дибичемъ истолковано было въ смыслѣ не-

’) См. „Русск. Стар." за іюль 1883 г., стр. 163.
2) Между прочимъ, Лубяновскому Государь говорилъ: 

„Здѣсь (въ Пензенской губерніи) я переѣзжаю изъ одного 
пріятнаго въ другое пріятнѣйшее мѣсто".

3) Маневры были 1 и 3 сентября.
і
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уваженія къ особѣ Государя *), и хотѣлъ своимъ поступкомъ 
(разумѣемъ торжественную встрѣчу Императора) доказать 
противное. Но Государь, конечно, не зналъ, какими сообра
женіями въ данномъ случаѣ руководствовался преосвящен
ный, и остался недоволенъ этою неожиданною, торжествен
ною встрѣчею 2). Опасаясь повторенія подобной церемоніи, 
Государь послѣ того избѣгалъ даже проѣзжать мимо собора.

') Въ такомъ смыслѣ объясненіе Амвросія съ Дибичемъ 
истолковывали ио преимуществу недоброжелатели преосвя
щеннаго; они же распространяли молву, что Амвросій и 
еще нѣсколько разъ заявилъ свое неуваженіе къ Импера
тору. Надобно замѣтить, что и лица, писавшія объ Амвро
сіи, приписывали этому преосвященному такіе поступки, 
которыхъ въ дѣйствительности онъ не совершалъ. Напр., 
въ „Русск. С тар / за іюль 1883 г., на стр. 164, пере
дается такой случай. 29 августа, вечеромъ (въ это время 
Государь въ дѣйствительности былъ въ Чембарѣ), Импе
раторъ, будто бы, послалъ къ Амвросію сказать, чтобы 
послѣдній началъ обѣдню на другой день пораньше и от
служилъ ее поскорѣе; но со стороны преосвященнаго по
слѣдовалъ такой отвѣтъ: „я завтра буду служить обѣдню 
ни раньше, ни позже, ни короче, ни длиннѣе того, какъ 
установила Церковь". Можно ли повѣрить, чтобы Амвросій, 
предписывавшій духовенству начинать благовѣстъ „по пред
варительномъ полученіи дозволенія... отъ кого слѣдуетъ изъ 
свиты Его Императорскаго Величества", не уважилъ просьбы 
Императора? Много и другихъ подобныхъ сказаній появи
лось объ Амвросіи.

2) Надобно замѣтить, что Государь, во время пребыва
нія въ Пензѣ, избѣгалъ торжественныхъ встрѣчъ и тому 
подобныхъ церемоній. Министръ внутреннихъ дѣлъ, еще 
до пріѣзда Государя въ Пензу, увѣдомилъ губернатора, 
что Императору не угодно никакихъ встрѣчъ какъ со сто
роны начальника губерніи, такъ и со стороны земскихъ 
чиновниковъ.
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Для недоброжелателей Амвросія, конечно, не было тай
ною, что Государь былъ недоволенъ преосвященнымъ. З а 
служивъ, совершенно ненамѣренно, нерасположеніе Государя, 
Амвросій тѣмъ самымъ подготовилъ почву для разныхъ на
говоровъ и жалобъ. Сакенъ не могъ забыть своихъ столкно
веній съ Амвросіемъ, и принесъ Государю жалобу на 
оскорбленіе со стороны преосвященнаго. Доложено было 
Государю и о томъ, что Амвросій не дозволилъ отпѣвать 
„заслуженнаго генерала" (Леонтьева) въ соборѣ. Лубянов
скій, въ свою очередь, не дремалъ. Слыша съ разныхъ 
сторонъ жалобы на Амвросія, Государь и совсѣмъ соста
вилъ нелестное мнѣніе о преосвященномъ. Нерасположеніе 
Государя къ преосвященному выразилось очевиднымъ об
разомъ. 1 сентября въ императорской квартирѣ былъ па- 
радпый обѣдъ. Къ обѣденному столу, кромѣ лицъ, при
надлежавшихъ къ свитѣ Государя, а также и военныхъ, 
приглашены были всѣ высшія лица и изъ пензенскихъ 
властей *), за исключеніемъ только преосвященнаго. Потомъ, 
во время пребыванія въ Пензѣ, Государь щедрого рукою 
раздавалъ ордена и разныя другія награды, но Амвросій 
и въ этомъ случаѣ былъ обойденъ. Мы зпаемъ, что Амвро
сій никогда и не домогался ни орденовъ (замѣтимъ, что 
онъ и скончался кавалеромъ ордена Анны 2 ст.), ни дру
гихъ отличій; но то, что онъ въ данномъ случаѣ былъ 
обойденъ, служило явнымъ признакомъ нерасположенія къ 
нему Государя. Въ Пензѣ быстро разнесся слухъ, что 
Амвросій впалъ въ немилость, и что ему предстоитъ уволь
неніе на покой. Но послѣднее не оправдалось; Государь

Между прочимъ, къ обѣденному столу приглашепы 
были слѣдующія лица: губернаторъ Лубяновскій, губернскій 
предводитель дворянства Кишенскій, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Анненковъ.
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ограничился только тѣмъ, что обходилъ преосвященнаго 
своимъ вниманіемъ и своими милостями *).

Лубяновскій, лучше другихъ знавшій какъ неблаго
склонно Императоръ отнесся къ Амвросію, торжествовалъ 
полную побѣду. По отъѣздѣ Государя изъ Пензы (Государь 
выѣхалъ изъ Пензы 4 сентября, въ 7 часовъ утра, и на
правился по симбирскому тракту въ Оренбургъ), столкно
венія между преосвященнымъ и губернаторомъ продолжа
лись. Амвросій, будучи человѣкомъ впечатлительнымъ, 
иногда слишкомъ горячо къ сердцу принималъ непріятно
сти, происходившія отъ губернатора. Эти непріятности въ 
соединеніи съ тяжелыми трудами по управленію епархіей 
(чего стоили въ то время однѣ поѣздки но пространной 
Пензенской епархіи!) поколебали крѣпкое отъ природы 
здоровье преосвященнаго: Амвросій, прежде не знавшій 
усталости, теперь ощущалъ по временамъ упадокъ силъ, 
впадалъ въ мрачное настроеніе и глубокую задумчивость, 
изъ которой иногда его даже было трудно вывести. За
мѣтно, преосвященнаго безпокоило еще то, что онъ, при
нявъ на себя, по порученію Синода, обязанность допол
нить „Исторію Россійской іерархіи" и приготовить ее ко 
второму изданію, не могъ, по множеству „епаршескихъ" 
дѣлъ, исполнить этого. Въ виду невозможности, при упра
вленіи епархіей, приняться за научные труды, Амвросій 
отъ 11 января 182 5 года обратился къ Святѣйшему Си
ноду съ слѣдующимъ прошеніемъ: „Святѣйшимъ Правитель

*) Въ „Воспоминаніяхъ Д. К. Тарасова" говорится, что 
Императоръ повелѣлъ Синоду удалить Амвросія на покой 
(„Русск. Ст." за мартъ 1872 г., стр. 357); но это невѣрно: 
Амвросій, послѣ посѣщенія Александромъ Павловичемъ 
Пензы, управлялъ епархіею цѣлый годъ, и уволенъ былъ 
на покой по собственной настоятельной просьбѣ.



13

ствующимъ Синодомъ..., возложена на меня священнѣйшая 
обязанность приготовить ко второму изданію „Исторію рус- 
сійской іерархіи", по собраннымъ дополнительнымъ свѣдѣ
ніямъ. Сколь ни священна сія обязанность и для меня ни вож- 
делѣнна; но при управленіи епархіею, мнѣ ввѣренною, не 
имѣю я ни времени, ни силъ къ благовременному и досто
должному исполненію святѣйшей воли Святѣйшаго Синода. 
Почему.... признаю я за необходимое испросить у Вашего 
Святѣйшества увольненіе себѣ отъ управленія епархіею, 
мнѣ ввѣренною, до приведенія къ окончанію моего труда 
въ изданіи вторымъ полнѣйшимъ и совершеннѣйшимъ обра
зомъ „Исторіи россійской іерархіи", съ дозволеніемъ имѣть 
мпѣ пребываніе въ Кириллобѣлоезерскомъ..,. монастырѣ, 
состоящемъ въ Новгородской епархіи". Синодъ нашелъ при
чину, по которой Амвросій просилъ себѣ увольненія, не 
вполнѣ уважительною, а потому преосвященный вскорѣ 
вошелъ съ новымъ прошеніемъ, въ которомъ просилъ уволь
ненія уже по разстроенному здоровью. Вслѣдствіе вторичной 
нросьбы Амвросія, отъ 4 сентября 1825 года послѣдовалъ 
указъ, которымъ преосвященный, „согласно прошенію, 
но болѣзненному состоянію", уволенъ отъ управленія Пен
зенской епархіей, „съ дозволеніемъ имѣть пребываніе въ 
Кириллобѣлоезерскомъ монастырѣ, безъ управленія имъ, 
съ производствомъ ему (Амвросію) въ пенсіонъ по смерть 
2 000 рублей". *)•

*) По увольненіи преосвященнаго Амвросія, Святѣйшій 
Синодъ, согласно своему опредѣленію отъ 16— 2 3 сент. 
1825 г., предписалъ Пензенской Консисторіи „по дѣламъ 
ставленпическнмъ и другимъ, требующимъ архіерейскаго 
разсмотрѣнія и рѣшенія, до опредѣленія въ Пензенскую 
епархію мѣстнаго архіерея, относиться къ преосвященному 
Аѳанасію, епископу Тамбовскому".
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Отъ 3 ноября 1825 года преосвященный Амвросій до
носилъ Святѣйшему Синоду, что „епаршескія дѣла, по 
приведеніи оныхъ въ порядокъ, и ставленническія, ио 
окончаніи оныхъ, сданы Консисторіи". Отъ 19 декабря 
того же года отъ Амвросія послѣдовало донесеніе, что во 
всѣхъ отпускаемыхъ на архіерейскій домъ суммахъ „расчетъ 
понадлежащему учиненъ", и затѣмъ преосвященный не
медленно выбылъ изъ Пензы. Предъ отъѣздомъ Амвросій, 
отличавшійся всегда полнѣйшею нестяжательпостію и лю
бившій благотворить бѣднымъ (если у Амвросія не оказы
валось денегъ въ кошелькѣ, то преосвященный, по раз
сказамъ священнослужнтелей-старцевъ, отдавалъ бѣдному 
самый кошелекъ), роздалъ почти все свое небогатое иму
щество, какъ-то: рясы, подрясники и даже большую часть 
книгъ. Амвросій выѣхалъ изъ Пензы въ простой монаше
ской одеждѣ, прикрытой нагольнымъ тулупомъ, и въ шапкѣ 
съ ушами (какія и теперь встрѣчаются у духовныхъ 
старцевъ) ’).

Подъ вліяніемъ перенесенныхъ Амвросіемъ непріятностей 
и огорченій, у преосвященнаго составился мрачный взглядъ 
па жизнь и па людей. По прибытіи въ Кириллобѣлоозерскій 
мопастырь 2), Амвросій затворился въ одной изъ отведен
ныхъ ему комнатъ и сразу прервалъ всякія сношенія съ 
міромъ и людьми; онъ даже не входилъ въ общеніе съ 
монастырской братіей. Теперь всецѣло онъ посвятилъ себя 
Богу, и отдался подвигамъ молитвы, безмолвія и воздержа
нія. Воздержаніе въ пищѣ Амвросій простиралъ до край

’) См. „Русск. Стар." за мартъ 1872 г., стр. 480 и 481.
2) Свѣдѣнія о жизни преосвященнаго въ Кириллобѣло- 

озерскомъ монастырѣ заимствованы нами по преимуществу 
изъ статьи П. Савваитова, помѣщенной въ „Странникѣ" 
за октябрь 1869 г. (стр. 29 — 43).
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вей степени, и нерѣдко довольствовался одною просфорою 
въ день. При такой подвижнической жизни, здоровье пре
освященнаго, надломленное еще въ Пензѣ, быстро разру
шалось; наружность его въ скоромъ времени такъ измѣни
лось, что, по словамъ Савваитова *), и близкіе знакомые 
не. скоро могли бы узнать Амвросія ’). Въ концѣ 1827 г. 
Амвросій почувствовалъ полный упадокъ силъ, п не могъ 
употреблять никакой пищи. 26 декабря названнаго года, 
на 50-мъ году отъ рожденія, преосвященный отошелъ въ 
вѣчность, проживши въ Кириллобѣлоозерскомъ монастырѣ 
около двухъ лѣтъ. О кончинѣ преосвященнаго Амвросія 
Савваитовъ сообщаетъ слѣдующее: „Въ минуты его кончили 
никого при немъ не было; когда же вошли къ нему, то 
увидѣли его лежащимъ на своемъ ложѣ па правомъ боку; 
очи и уста его были сжаты, какъ у спящаго; лицо его 
было обращено къ святымъ иконамъ, а правая рука сло
жена, какъ обыкновенно слагается для изображенія на 
себѣ крестнаго знаменія" 3). Такъ окопчилъ свой земной 
путь архипастырь, ознаменовавшій себя многими трудами 
па пользу науки и русской Церкви, и, между прочимъ, 
не мало потрудившійся для благоустройства Пензенской 
епархіи! М. Сацердотовъ.

') „Страпнпкъ" за октябрь 1869 г., стр. 42.
2) Наружность Амвросія Савваитовъ описываетъ такъ: 

„преосвящеппый былъ довольно высокаго роста и красивой 
наружности, имѣлъ лицо бѣлое, волосы русые, глаза свѣтло
голубые, брови темнорусыя; въ молодыхъ лѣтахъ былъ до
вольно полонъ" („Стр." за окт. 1869 г;' стр. 39). Съ своей 
стороны присовокупляемъ, что понятіе о наружности Амвро
сія можно составить по его портрету, находящемуся въ пен
зенскомъ архіерейскомъ домѣ.

3) „Странникъ" за октябрь 1869 г., стр. 42 и 43.
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Совершеніе литургіи „соборомъ" и въ присут
ствіи Архіерея.

Въ „Пастырскомъ Собесѣдникѣ" за 1889 годъ (JV'№ 15, 
16, 17) священникъ I. К утеповъ  помѣстилъ обширную 
статью, подъ заглавіемъ „Практическія указанія и разъясне
нія относительно служенія литургіи соборне". Необходимость 
въ такихъ указаніяхъ и разъясненіяхъ объясняется тѣмъ, 
что служебникъ почти не даетъ наставленія какъ совершать 
литугію нѣсколькимъ священникамъ и діаконамъ. Въ немъ 
есть только три краткихъ замѣчанія на этотъ случай, 
именно— о возглашеніи ектеніи „елицы оглашенніи изыдите" 
при двухъ діаконахъ, о поминовеніи на великомъ входѣ 
при трехъ или четырехъ священникахъ и о взаимномъ 
цѣлованіи по возглашеніи: „возлюбимъ другъ-друга")... Съ 
другой стороны— сельскимъ священникамъ, особенно со
стоящимъ въ одноштатныхъ приходахъ, рѣдко приходится 
совершать литургію соборпе. Отсюда у такихъ священни
ковъ естественно могутъ возникать затрудненія и недоумѣ
нія, когда имъ случится участвовать въ соборномъ служеніи.

Передадимъ порядокъ соборнаго совершенія литургіи, 
какъ онъ представленъ у о. Кутепова съ опущеніемъ подроб
ностей, касающихся совершенія литургіи вообще хотя бы 
однимъ священникомъ и съ нѣкоторыми своими примѣчаніями 
(подстрочными). При чтеніи входны хъ молитвъ предъ 
царскими вратами соблюдается слѣдующій порядокъ. Кто на 
какой сторонѣ св. престола стоитъ, тою выходитъ изъ 
алтаря и опять входитъ въ пего. По прочтеніи молитвъ и 
тропарей Спасителю и Богоматери, всѣ прикладываются 
къ св. иконамъ. Послѣ молитвы, чтобы Господь укрѣпилъ 
на предстоящее служеніе: „Господи, ниспосли руку твою"... 
которую читаютъ, наклонивъ головы, всѣ священники кла-
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няются другъ другу и предстоящему пароду, испрашивая 
прощенія. Вошедшп въ алтарь указаннымъ порядкомъ, 
настоятель становится предъ престоломъ, прочіе— по правую 
и лѣвую его стороны, цѣлуютъ св. евангеліе, лежащее па 
престолѣ и самый престолъ, затѣмъ отходятъ для облаченія.

П роском идію  совершаетъ одинъ священникъ, и притомъ 
младшій ‘). Если на проскомидію подано будетъ много 
поминальныхъ записокъ или книжекъ, то совершающему 
проскомидію помогаютъ сослужащіе священники, а въ случаѣ 
надобности и не служащіе, даже діаконы и нсаломщики. 
Стоя у жертвенника, они прочитываютъ помяпники, а слу
жащій священникъ, говоря: „помяни Господи", вынимаетъ 
частицы.

По совершеніи проскомидіи и прочтеніи часовъ, всѣ 
священники становятся у престола по старшинству. Мо
литвы предъ началомъ литургіи съ воздѣяніемъ рукъ чи
таетъ одинъ предстоятель, а прочіе священники, вмѣстѣ съ 
нимъ, совершаютъ только троекратное молитвенное покло
неніе предъ св. престоломъ о ниспосланіи благодати Св. 
Духа и помощи при богослуженіи; предстоятель цѣлуетъ 
св. евангеліе, а остальные священники и діаконъ цѣлуютъ 
св. престолъ. Начальный возгласъ литургіи: „благословенно 
царство" и возгласъ послѣ великой ектеніи: „яко подобаетъ" 
произносятся предстоятелемъ; второй священникъ говоритъ: 
„Яко Твоя держава"; третій: „Яко благъ и человѣколюбецъ 
Богъ еси" 2). По произнесеніи своего возгласа, каждый

’) Такъ говорится въ „Пособіи къ изуч. Уст. богосл. 
Прав. Церкви" свящ. Н и кольскаго  и въ „Рук. для сельск. 
паст." (1890 г. .№ 6). Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ проскоми
дію сов' ршаетъ „чередной" священникъ, хотя бы старшій.

s) Молитвы, которыя полагается читать тайно, должны 
быть вычитываемы всѣми священпиками.
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священникъ правой и лѣвой стороны дѣлаетъ молитвенный 
поясной иоклонъ предъ престоломъ и кланяется предстоя
телю ’).

М алый входъ  совершается такъ. Предстоятель, сдѣлавъ 
три поклона предъ престоломъ, цѣлуетъ св. евангеліе и 
подаетъ діакону. Затѣмъ кругомъ престола съ лѣвой сто
роны подходитъ къ предстоятелю второй священникъ и 
оба, по цѣлованіи св. престола, отходятъ на одну правую 
сторону престола и идутъ за діакономъ, несущимъ св. еван
геліе, кругомъ св. престола, одинъ за другимъ, сѣверными 
дв рями. Послѣ того, какъ отойдутъ отъ престола первый 
и второй священники, въ такомъ же порядкѣ по два въ 
рядъ, подходятъ къ передней сторонѣ престола остальпые 
священники, которые также цѣлуютъ престолъ и идутъ за 
первыми двумя священниками въ тѣ же сѣверныя двери 2). 
Вышедши изъ алтаря всѣ занимаютъ свои мѣста, па кото
рыхъ стояли въ алтарѣ: правые проходятъ сзади предстоя
теля на правую сторону, а лѣвые становятся на своей 
сторонѣ, старшіе —ближе къ предстоятелю, младшіе— къ 
царскимъ вратамъ. Предстоятель произноситъ: „благословенъ 
входъ святыхъ твоихъ", цѣлуетъ св. евангеліе (но сослужащіе 
не дѣлаютъ этого) и, приложившись у царскихъ вратъ къ

')  Чтобы не повторяться, замѣтимъ, что священники 
всегда дѣлаютъ поклонъ первенствующему при богослуже
ніи по произнесеніи возгласовъ или молитвъ.

’) Во многихъ мѣстахъ малый входъ при соборномъ 
служеніи совершается нѣсколько иначе. Предстоятель, 
подавъ евапгеліе діакону, тотчасъ (не дожидаясь второго 
священника) цѣлуетъ престолъ и идетъ за діакономъ. За
тѣмъ подходятъ къ передней сторонѣ престола второй и 
третій священники и, поцѣловавъ его, идутъ за предстоя
телемъ; за ними въ такомъ ясе порядкѣ слѣдуютъ четвертый 
и пятый священники и т. д.



иконамъ Спасителя и Богоматери, входитъ въ алтарь; за 
нимъ входятъ и прочіе священники, цѣлуя— правые икону 
Спасителя на правой сторонѣ царскихъ вратъ, лѣвые— 
икону Богоматери на лѣвой сторонѣ. Ставъ на свои мѣста, 
священники цѣлуютъ престолъ и кланяются предстоятелю. 
Свѣщеносца благословляетъ предстоятель ') .

Возгласъ: „яко святъ еси Боже нашъ" произносится также 
предстоятелемъ. При пѣніи „Святый Боже“, предстоятель, по 
цѣлованіи св. престола (но не евангелія), отходитъ на горнее 
мѣсто. Въ это время старшіе священники обѣихъ сторонъ, 
стоявшіе ближе къ предстоятелю и къ царскимъ вратамъ, 
приложившись къ престолу, переходятъ съ своихъ мѣстъ и 
становятся отъ горняго мѣста по обѣимъ сторонамъ пре
стола, каждый на своей сторонѣ,— старшіе будутъ ближе 
къ предстоятелю и къ горнему мѣсту, а младшіе къ цар
скимъ дверямъ. Предъ возглашеніемъ: „миръ всѣмъ" пред
стоятель, стоя на горнемъ мѣстѣ, лицомъ къ народу, дѣ
лаетъ поклонъ на правую и лѣвую сторону— священникамъ, 
стоящимъ у престола, и затѣмъ произноситъ: „миръ всѣмъ" 2). 
Во время чтенія Апостола священники садятся, каждый

-  І9 s -

’) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ это дѣлаетъ послѣдній свя
щенникъ.

*) О благословеніи, которое преподаетъ священникъ при 
словахъ: „миръ всѣмъ", „благословеніе Господне на васъ" 
и друг., надобно замѣтить, что оно не можетъ относиться 
къ другимъ сослужащимъ или только присутствующимъ въ 
храмѣ священникамъ, пот. что только м евьш ее отъ боль
ш аго б л аго сл о в л я ется  (Евр. 7, 7), а равный равнаго не 
благословляетъ. На этомъ основаніи, прежде чѣмъ препо
дать благословеніе мірянамъ при богослуженіи, священникъ 
всегда поклоняется сослужащимъ ему іереямъ, какъ рав
нымъ ему по священству.
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на своей сторонѣ; предстоятель садится по правую сторону 
престола первымъ отъ горняго мѣста ’).

По іірочтеніи ЛпосТола, „миръ ти" говоритъ предстоятель, 
затѣмъ Второй священникъ, сдѣлавъ поклонъ предстоятелю, 
ставшему опять на горнее мѣсто, отходитъ къ передней 
сторонѣ престола, й, взявъ съ него св. евангеліе, отдаетъ 
діакону и становится на свое мѣсто *). По произнесеніи 
діакономъ: „благослови владыко"... предстоятель возгла
шаетъ: „Богъ молитвами"... Возгласъ: „премудрость прости"... 
произноситъ второй священникъ. „Миръ всѣмъ" говоритъ 
предстоятель, „Вонмемъ"- третій священникъ. Если слу
жатъ два діакона, „премудрость прости" и „вонмемъ" го- 
верйтъ второй діаконъ. По прочтеніи евангелія предстоя
тель, съ словами: „миръ ти, благовѣствующему" принявъ у 
діакона еійЙТеліе, цѣлуетъ его и ставитъ на престолѣ, но 
сослужащіе священники евангелія не цѣлуютъ. Въ Ото время 
предстоятель становится у передней стороны престола, и 
всѣ сослужащіе священники переходятъ отъ горняго мѣ
ста къ предстоятелю и становятся каждый на своемъ мѣстѣ 3).

Послѣ евангелія и прошенія о св. Синодѣ, второй И 
третій священники открываютъ илитонъ и три стороны св. 
антиминса, двѣ боковыя и нижнюю. Въ то же время пред
стоятель цѣлуетъ св. антиминъ *). Возгласъ: „яко милостивъ 
и человѣколюбецъ Богъ", молитву за царя и возгласъ послѣ

’) Садиться на горнемъ мѣстѣ священнику воспрещено 
Чин. Лит. св. Іоанна Злат., изд. 1861 г., стр. 54.

’) Во многихъ мѣстахъ, діаконъ, принявъ евангеліе отъ 
второго священника, подноситъ оное къ предстоятелю для 
цѣлоВанія.

3) Царскія двери въ Вто время затворяются обыкновенно 
третьимъ священникомъ.

*) Едва-ли не мѣстный обычай.
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заупокойной ектеніи (если опа бываетъ) произноситъ пред
стоятель. Въ концѣ ектеніи объ оглашенныхъ предъ воз
гласомъ четвертый и пятый священники открываютъ верх
нюю сторону св. антиминса. Возгласъ: „да и тіи съ нами 
славятъ“ говоритъ четвертый священникъ; при . этомъ воз
гласѣ предстоятель дѣлаетъ губою крестъ надъ св. анти
минсомъ. Возгласъ: „яко подобаетъ" дѣлаетъ пятый свя
щенникъ. Возгласъ: „эко да подъ державою Твоею" про
износитъ предстоятель.

Предъ великим ъ входом ъ предстоятель три раза чи
таетъ херувимскую пѣснь съ воздѣтыми рунами, (чего про
чіе священники не дѣлаютъ). Каждый разъ, по прочтеніи 
сей пѣсни, всѣ священники вслѣдъ за предстоятелей^, 
дѣлаютъ по одному земному поклону *). Предстоятель, при
ложившись къ антиминсу, а діаконъ къ престолу, отходятъ 
къ жертвеннику, гдѣ предстоятель кадитъ св. Дары, возла
гаетъ воздухъ на лѣвое плечо діакона и, поцѣловавъ св. 
дискосъ, поставляетъ его на главу діакона, прочіе священ
ники, въ это время, по два подходятъ къ передней сторонѣ 
престола, прикладываются къ антиминсу и, поклонившись 
одинъ другому, отходятъ къ жертвеннику. Выходъ въ сѣ
верныя двери совершается такъ: предстоятель съ потиромъ 
идетъ вслѣдъ за діакономъ, за нимъ слѣдуютъ второй свя
щенникъ съ крестомъ, третій со лжицею, четвертый съ 
копьемъ, пятый съ губкою * 2). Когда священники берутъ

*) На сколько намъ извѣстно, въ означенныя минуты 
священнослужителями дѣлаются только поясные поклоны.

2) Въ лаврахъ и древнихъ соборахъ, по сообщенію 
„Церковнаго Вѣстника" (1889 г. № 2,6), переданному и ръ 
нашихъ Вѣдомостяхъ (1889 г. № 21), при отправленіи 
вел. входа, когда служатъ нѣсколько іереевъ, принято по
ступать такъ. Настоятель, возложивр на глазу старшаго
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крестъ, лжицу, копье и губку, непремѣнно цѣлуютъ ихъ и 
держатъ при „персѣхъ". Становятся на солеѣ отъ амвопа 
къ лѣвому клиросу, лицомъ къ народу, первенствующій 
рядомъ съ діакономъ, второй рядомъ съ первымъ и т. д. 
Діаконъ помипаетъ Государя Императора, предстоятель — 
Супругу Его Государыню Императрицу, второй священ
никъ— Наслѣдника, третій —весь Царствующій Домъ, чет
вертый -„Святѣйшій Правительствующій Синодъ", пятый— 
„Господина нашего, Преосвященнѣйшаго" ’)• Остальные 
священники ничего не говорятъ; но первый заканчиваетъ: 
„священство ваше и всѣхъ васъ православныхъ христіанъ". 
При словахъ: „священство ваше" всѣ священники тихо отвѣ
чаютъ: „священство твое" 2). За симъ предстоятель и всѣ свя-

діакона дискосъ, прикладывается ко кресту, подносимому 
ему вторымъ іереемъ, и затѣмъ цѣлуется съ нимъ рука-въ- 
руку, говоря: „протоіерейство или іеромонашество (и т. п.) 
твое да помянетъ Господь Богъ" и проч.; подобными сло
вами привѣтствуетъ и предстоятеля второй священникъ. 
Затѣмъ третьему онъ самъ подаетъ копіе и лжицу, цѣлуясь 
съ нимъ взаимно въ руку съ произнесеніемъ тѣхъ же словъ. 
Если служатъ пятеро, то второй несетъ крестъ, третій 
крестъ-же или копіе, четвертый лжицу, пятый блюдце изъ- 
подъ агнцевой просфоры.

’) Такой порядокъ предписывается и служебникомъ, но 
во многихъ мѣстахъ поминовеніе Св. Синода и мѣстнаго 
Преосвященнаго возглашается непремѣнно діакономъ, сколько 
бы ни было служащихъ іереевъ. Такъ всегда дѣлалось 
наприм. въ Кіево-Братскомъ монастырѣ, когда настоятеіемъ 
его былъ ректоръ дух. академіи, архимандритъ Филаретъ 
(впослѣдствіи епископъ Рижскій и Минавскій), который 
обыкновенно совершалъ литургію съ шестью священниками, 
а на Рождество Христово и Пасху— съ десятью.

2) Въ служебникѣ заключительное поминовеніе предписы
вается дѣлать четвертому священнику, если служатъ не менѣе
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щвнвики входятъ въ алтарь царскими дверями, и каждый 
становится на свое мѣсто.

Послѣ херувимской пѣсни до заамвонной молитвы всѣ 
возгласы произноситъ одинъ предстоятель.

По возглашеніи діакона: „возлюбимъ другъ друга“ пер
венствующій, поцѣловавъ (сверхъ покрова) дискосъ, потиръ 
и край престола, отходитъ съ средины престола на правую 
его сторону. Второй свящеппикъ, обойдя престолъ съ правой 
стороны на лѣвую и, ставъ на мѣстѣ предстоятеля, прикла
дывается къ св. Дарамъ и престолу, затѣмъ подходитъ къ 
предстоятелю и оба цѣлуютъ однпъ у другого правую руку 
при словахъ предстоятеля: „Христосъ посредѣ пасъ“ и 
отвѣтъ второго священника: „и есть и будетъ". Послѣ этого 
второй священникъ обходитъ кругомъ предстоятеля направо 
и становится рядомъ съ нимъ. Третій священникъ (первый 
на лѣвой сторонѣ престола) подходитъ къ св. Дарамъ съ 
своего мѣста, и по цѣлованіи ихъ, при тѣхъ же словахъ 
цѣлуется въ правую руку съ предстоятелемъ и вторымъ 
священникомъ, и становится рядомъ съ послѣднимъ. Въ 
такомъ же порядкѣ, непремѣнно съ одной лѣвой стороны 
престола, а не съ обѣихъ сторонъ, должны подходить для 
цѣлованія св. Даровъ и престола и всѣ прочіе священники, 
затѣмъ переходить непремѣнно на одну только правую сто
рону престола, гдѣ по цѣлованіи другъ у друга правой 
руки при словахъ старшаго: „Христосъ посредѣ пасъ" и 
младшаго: „и есть и будетъ", должны становиться, по стар
шинству, рядомъ, па одной правой сторонѣ престола и 
дальше— кругомъ престола отъ правой руки къ лѣвой. Если

четырехъ священниковъ. Но у насъ повсемѣстно при вся- 
жомъ числѣ служащихъ іереевъ заканчиваетъ поминовеніе 
предстоятель.
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служатъ два ')  или три діакона, то они цѣлуютъ орарь 
(гдѣ крестъ), потомъ другъ друга въ плечо и говорятъ то 
же, что священники.

При пѣніи символа вѣры вмѣстѣ съ предстоятелемъ всѣ 
священники вѣютъ воздухомъ надъ св. Дарами, послѣ чего 
предстоятель (одинъ) цѣлуетъ воздухъ, а младшій священ
никъ, сложивши его, полагаетъ на краю лѣвой стороны 
престола. Когда предстоятель будетъ произносить: „пріидите, 
ядите“..., „пійте отъ нея вси“, всѣ священники должны тихо 
повторять за нимъ эти слова. Приступая къ освященію св. 
Даровъ, предстоятель, по прочтеніи молитвы „еще приносимъ 
Ти“, съ воздѣяніемъ рукъ, а прочіе священники безъ этого, 
и діаконъ трижды поклоняются до земли 1) предъ св. трапезою, 
„молящась въ себѣ", то есть такъ, что они только могутъ 
слышать одинъ другого. Предстоятель трижды произноситъ: 
„Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа1*, а діаконъ— стихи: 
„сердце чисто созижди во мнѣ“ и проч. Слова: „Твоя отъ 
твоихъ", „Сотвори убо хлѣбъ сей“, „а еже въ чаши сей", 
„Преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ" должны говорить 
тихо, непремѣнно въ одно и то же время и въ одно слово 
съ предстоятелемъ, не отставая и не опереживая его, и 
всѣ сослужащіе священники 3). Благословлять дискосъ и 
потиръ должно одному предстоятелю.

П р и чащ ен іе  священниковъ и діаконовъ совершается

*) При двухъ діаконахъ взаимнаго цѣлованія между 
ними не бываетъ; такъ какъ одинъ изъ нихъ стоитъ въ 
это время на амвонѣ, другой въ алтарѣ.

8) Во многихъ мѣстахъ священнослужащіе ограничи
ваются здѣсь поясными поклонами, а земной поклонъ 
дѣлаютъ уже по освященіи Даровъ.

3) См. въ Учит. Извѣст. „о случаѣ освященія и совер
шенія святыхъ Даровъ*.
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такимъ образомъ. По раздробленіи св. Агнца порядкомъ, 
указаннымъ въ служебникѣ, и послѣ троекратнаго земнаго 
поклоненія ’) съ молитвою: „Боже, очисти мя“, предстоя
тель кланяется сослужящимъ и народу съ словами: „благо
словите отцы святіи*, а также и сослужащіе кланяются 
предстоятелю и между собою. Предстоятель преподаетъ ев. 
Тѣло діакону по уставу. Потомъ съ словами: ьсе прихожду* 
дѣлаетъ земной поклонъ, цѣлуетъ край престола, прини
маетъ на правую руку св. частицу и отходитъ на правую 
сторону престола. Второй священникъ, обойдя престолъ съ 
правой стороны на лѣвую и, ставъ на мѣстѣ предстоятеля, 
принимаетъ такъ же, какъ онъ, божественное Тѣло и от
ходитъ непремѣнно влѣво, проходитъ лѣвою стороною около 
самаго престола на правую сторону и становится на своемъ 
мѣстѣ, рядомъ съ предстоятелемъ. Въ такомъ же порядкѣ 
должны подходить къ принятію св. Тѣла по старшинству 
и всѣ священники: непремѣнно съ одной только лѣвой 
стороны престола и отходить опять одною только лѣвою 
стороною его *). Становиться должны: второй съ первымъ,

‘) И здѣсь многіе дѣлаютъ только поясные поклоны.
*) Въ 1876 году Вятскій Преосвященный слѣлалъ, между

прочимъ, слѣдующее внушеніе духовенству: „Нѣкоторые изъ 
священнослужителей при архіерейскомъ и вообще при со
борномъ служеніи литургіи, по принятіи Животворящаго 
Тѣла Христова для пріобщенія отходятъ съ Нимъ позади  
прочихъ священнослужителей, приступающихъ къ принятію 
сего пребожественнаго Дара, иногда въ разныя стороны— 
одни въ лѣвую, другіе въ правую. Это непорядокъ пе мало
важный. Се входитъ  Ц а р ь  с л а в ы .. Ц ар ь  ц ар ств у ю 
щ ихъ и Г осподь госп одствую щ и хъ  приходитъ  да- 
тися въ снѣдь вѣрнымъ. А иныя священнослужители 
какъ бы забываютъ, упускаютъ изъ вниманія, гдѣ и кому 
предстоять. Какая была би дерзость, если-бы подданный
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третій рядомъ со вторымъ и т. д. вокругъ всего престола, 
и, прочитавъ молитву: „Вѣрую, Господи",— причащаться 
Тѣла Христова. Но причащеніи всѣхъ священниковъ, пред
стоятель переходитъ на свое мѣсто.— Для причащенія Крови 
Христовой всѣ священники по старшинству подходятъ съ 
одной только правой стороны престола, дѣлая поясной 
поклонъ и произнося: „се прихожду". Но причащеніи всѣ 
священники (кромѣ предстоятеля) отходятъ къ жертвеннику 
для принятія теплоты. Предстоятель же, послѣ причащенія, 
обойдя престолъ, становится съ лѣвой стороны его, ожидая 
пока всѣ священники причастятся Крови Христовой,— 
послѣ чего онъ причащаетъ св. Крови діакона *) и затѣмъ 
уже отходитъ къ жертвеннику.

не только не сторонился предъ шествующимъ Царемъ, а 
еще обращался бы къ Нему спиною? Когда принявшій 
иречистое Тѣло Христово отходитъ съ онымъ, прочіе свя
щеннослужители съ благоговѣніемъ должны отступить, давши 
ему мѣсто пройти подлѣ престола съ лѣвой стороны его". 
О. Кутеповъ замѣчаетъ, что не слѣдуетъ священникамъ по 
принятіи св. Тѣла Христова цѣловать другъ друга въ плечо 
(съ слі вами: „Христосъ посредѣ насъ", „И есть и будетъ"), 
какъ дѣлается иными. Исполнять это и неудобно, имѣя въ 
рукахъ св. Тѣло Христово, и нигдѣ этого не положено. 
При архіерейскомъ служеніи, когда архіерей полагаетъ на 
руки священника частицу св. Тѣла Христова, священники 
только у одного архіерея цѣлуютъ правую руку и правое 
плечо, а между собою не цѣлуются въ плеча и не говорятъ: 
„Христосъ посредѣ насъ". Въ этомъ смыслѣ только мо
литвенно должна быть настроена душа каждаго священника.

*) При чащаетъ діакона на литургіи старшій священникъ, 
такъ какъ при соборномъ служеніи старшему священнику 
принадлежитъ преимущество чести— нредстоятельство и ему, 
слѣдовательно, болѣе прилично, чѣмъ младшему священнику, 
причащать діакона. При архіерейскомъ— причащаетъ діако-
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Послѣ обычныхъ дѣйствій по причащеніи св. Таинъ, всѣ' 
священники становятся на свои мѣста, діаконъ отверзаетъ 
царскія двери. Предстоятель, .'поцѣловавъ потиръ, подаетъ 
его діакону, который выноситъ его въ царскія двери, говоря; 
„со страхомъ Божіимъ“. Причащаетъ причастниковъ пред
стоятель, но если ихъ много, сослужащіе священники могутъ 
поперемѣнно причащать ихъ изъ одного и того же потира; 
Всѣ послѣдующія затѣмъ дѣйствія совершаетъ одинъ пред
стоятель. Во время ектеніи: „прости пріимше" предстоятель, 
поцѣловавъ св. антиминсъ и губу, слагаетъ антиминсъ съ 
сослужащими священниками такъ: сперва закрываетъ верх
нюю сторону антиминса, потомъ нижнюю, далѣе слѣдуетъ 
закрывать непремѣнно лѣвую боковую сторону, и наконецъ 
— боковую правую; илитонъ должно свертывать въ томъ же 
порядкѣ. Сложенные такимъ образомъ антиминсъ и илитонъ 
удобнѣе открывать. Возгласъ: „яко ты еси освященіе наше" 
и слова: „съ миромъ изыдемъ" говоритъ предстоятель. За- 
амвонную молитву прочитываетъ самый младшій священникъ, 
который, однакожъ, по возвращеніи въ алтарь, не подходитъ 
къ жертвеннику для прочтенія конечной молитвы:„исполне
ніе закона и пророковъ". Эту молитву читаетъ предстоятель. 
Онъ же творитъ и отпустъ. По окончаніи литургіи всѣ 
священники и діаконъ цѣлуютъ св. кріестъ.

Литургія можетъ быть совершаема „соборне"—-нѣсколькими 
священниками и безъ діакона, что разрѣшено Св. Синодомъ 
въ 1874 году, въ указѣ на имя Донскаго преосвященнаго 
(нынѣ митрополита Кіевскаго) Платона. Руководственныя 
указанія, какъ два, три и болѣе священниковъ должны от- 
отправлять литургію безъ діакона, есть въ упомянутомъ указѣ

новъ не младіпій изъ іереевъ, сослуЖащихъ архіерею, а стар
шій изъ лйцъ пресвитерскаго санк— протоіерей или архй- 
мандритъ. (Руков. для сельск. паст. !1 890 г. Л» 6). ' :ГЬІ‘
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Св. Синода, въ книгахъ прот. А. Ѳ. Х о й н ац к аго  („Прак
тическое руководство для священнослужителей при совер
шеніи св. таинствъ") и II. И. Н ечаева  („Практическое руко
водство для священнослужителей, изд. 1884 г".), а также 
въ „Пастырскомъ Собесѣдникѣ" (1890 Г.А418),— въ статьѣ 
того же священника I. К утепова, извлеченной съ нѣкоторыми 
измѣненіями изъ вышепоименованныхъ книгъ о. Хойнацкаго 
и г. Нечаева. По этимъ руководствамъ соборное совершеніе 
литургіи безъ діакона представляется въ слЬдующемъ видѣ.

Входныя молитвы читаются такимъ же порядкомъ, какъ 
и при служеніи съ діакономъ ') . Проскомидію и кажденіе 
предъ литургіею совершаетъ третій священникъ, который 
предполагается послѣднимъ.

Начинаетъ литургію и произноситъ великую ектенію 2) 
первенствующій. Малую ектенію съ возгласомъ ’ ): „яко Твоя 
держава" говоритъ второй священникъ, вторую малую екте
нію съ возгласомъ: „яко благъ"— третій. На маломъ входѣ

’) Начальныя молитвы и молитвы: „помилуй насъ Го
споди", „Господи помилуй насъ", которыя положено читать 
діакону, читаетъ безъ діакона первенствующій священникъ.

’) Всѣ ектеніи на литургіи священники должны произ
носить, стоя въ алтарѣ, а не передъ царскими дверямд, 
какъ на другихъ службахъ.

3) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, нри совершеніи той или 
другой службы нѣсколькими Священниками безъ діакона 
всѣ ектеніи произносятъ младшіе священники, а возгласы 
дѣлаетъ старшій. Это не правильно; такъ какъ здѣсь млад-: 
шіе священники нѣкоторымъ образомъ низводятся въ раз
рядъ діаконовъ. Въ указѣ Св. Синода Донскому Преосвя
щенному относительно таковаго служенія замѣчено, что 
ектеціи и возгласы священники должны произносить по 
чередѣ; слѣд., кто изъ священниковъ произноситъ, тотъ дол
женъ дѣлать и возгласъ.



первый священникъ несетъ ев. евангеліе и произноситъ: 
„премудрость, прости“. Онъ же говоритъ возгласъ; „яко 
святъ еси Боже, нашъ".

Предъ чтеніемъ апостола „вонмемъ" произноситъ второй 
священникъ; „миръ всѣмъ"— первый; „иремудрость"—-третій. 
По прокимнѣ „премудрость“ и „вонмемъ“ возглашаетъ вто
рой священникъ. Кажденіе во время апостола 1) совер
шаетъ старшій священникъ 2). Онъ же говоритъ; „миръ ти“. 
Слова предъ евангеліемъ: „премудрость, прости, услышимъ 
св. евангелія" говоритъ второй священникъ. Первенствую
щій произноситъ: „миръ всѣмъ" и „отъ Матѳея (или дру
гого евангелиста) святаго евангелія чтеніе". Третій свя
щенникъ говоритъ: „вонмемъ". Первенствующій читаетъ 
евангеліе. Онъ же произноситъ сугубую ектенію съ воз
гласомъ, молитву: „Господи Боже нашъ" и заупокойную 
ецтенію (если потребуется). Второй священникъ произноситъ 
ектенію: „помолитеся оглашенніи Господеви“ съ возгласомъ: 
„да и тіи". Третій священникъ говоритъ ектенію: „елццы 
оглашенніи изыдите" и возгласъ: „яко подобаетъ1*. Послѣд
нюю ектенію предъ херувимскою пѣснію съ возгласомъ: 
„яко да подъ державою Твоею* произноситъ первый свя
щенникъ.

Кажденіе предъ великимъ входомъ совершаетъ первый
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*) Апостолъ долженъ прочитываться, конечно, не свя
щенникомъ тѣмъ или другимъ, а псаломщикомъ.

2) Въ книгѣ о. Хойнацкаго—въ отдѣлѣ „о причащеніи 
и литургіи", § 121, и въ книгѣ г. Нечаева кажденіе во 
время апостола предписывается совершать дѣйствительно 
старшему священнику. Но по таблицѣ, приложенной къ 
книгѣ того же о. Хойнацкаго, это кажденіе производитъ 
второй священникъ, что въ данномъ случаѣ кажется при
личнѣе. ‘ ,і 1, . ’ ' ' ......



священникъ. Но затѣмъ какъ переносить Св. Дары съ 
жертвенника на престолъ, т. е. одинъ-ли первенствующій 
священникъ долженъ нести потиръ и дискбсъ, или же пер
вый священникъ долженъ нести только потиръ, а дискосъ 
приличнѣе взять второму священнику,— этотъ вопросъ рѣ
шается различно. Прот. Хойпацкій и г. Нечаевъ полагаютъ, 
что св. Дары должны быть переносимы двумя старшими 
священпиками, при чемъ первый долженъ нести потиръ и 
поминать установленнымъ порядкомъ Государя и Госуда
рыню, а второй— нести дискосъ и поминать Государя Н а
слѣдника и т. д. Въ нашихъ Епарх. вѣдомостяхъ (1883 г. 
№ 12) высказано было и основаніе такого порядка. На 
литургіи преждеосвященныхъ Даровъ при архіерейскомъ 
служеніи дискосъ несётъ первенствующій (послѣ епископа), 
а потиръ— второй священникъ. Но аналогіи можно заклю
чать, что и на полной 'литургіи, когда она совершается 
двумя или нѣсколькими священниками безъ діакона, 
сосуды со св. Дарами должны быть переносимы двумя 
Священниками; но первенствующій долженъ нести нс 
дискосъ (какъ на преждеосвященной литургіи ітрй архіерей
скомъ служеніи), а потиръ, какъ положено на полной ли
тургіи; дискосъ же долженъ взять второй священникъ, п 
нести его обѣими руками предъ грудью, а  не на головѣ. 
По мнѣнію же „Церковнаго Вѣстника*, выраженному въ 
1885-мъ (въ Л: 48-мъ) и повторенному въ 1886-мъ году 
(№ 8), с в .  Дары должны быть переносимы однимъ первен
ствующимъ священникомъ, которой въ правой рукѣ Долженъ 
имѣть потиръ при „де.рсѣхъ" а лѣвою держать дискосъ па 
головѣ *).»■ Въ виду такого разнорѣчія, о. Кутеповъ пола-

■гіндпяаыодп эіиэджйя ото щ тащ пнійоХ  .о ож отот Ѣтннк
*) Мнѣніе это „Церковный Вѣсникъ* высказалъ въ отвѣтъ 

священнику Н. Раевскому, который полагалъ, что і і р т £Ио-
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гаетъ, что въ данномъ случаѣ, впредь до рѣшенія вопроса 
высшею властію, отъ произволенія предстоятеля зависитъ 
распорядиться — слѣдовать тому или другому порядку. Чтобы 
не породить какого либо соблазна введеніемъ новаго спо
соба перенесенія св. Даровъ, не лучше ли и при соборномъ 
служеніи переносить ихъ такъ, какъ переноситъ одинъ свя
щенникъ безъ діакона, и какъ рекомендуется въ „Церков
номъ Вѣстникѣ", тѣмъ болѣе, что въ древности въ нѣкото
рыхъ церкбкхъ, какъ видно изъ древнихъ лиТургій, св. 
Дары переносились однимъ свящевникомъ даже и при слу
женіи діакона.

Итакъ, первенствующій священникъ съ св. Дарами по
минаетъ Государя Императора и Императрицу; второй 
священникъ беретъ св. крестъ и поминаетъ Наслѣдника и 
весь Царствующій Домъ; третій беретъ лжицу и поминаетъ 
Св. Синодъ и мѣстнаго Архіерея. Заканчиваетъ помино- 

_________ - ••■• ‘ ‘1 1 К Г. о  И О Т '  Y MJ I’Oil «ГЯОІЮТ У л  1

борномъ служеніи литургіи безъ діакона св. Дары должны 
быть переносимы съ жертвенника па престолъ двумя свя
щенниками, и притомъ первый долженъ нести пе потиръ, 
какъ обычно, а дискосъ съ св. Агнцемъ, а второй— потиръ. 
„Церк. Вѣстницъ" при этомъ положительно утверждаетъ, 
что священникъ, неся потиръ въ правой рукѣ, дискосъ 
долженъ держать непремѣнно на головѣ, а не у груди, 
потому что только въ такомъ случаѣ слѣдующее затѣмъ 
снятіе его съ головы удержитъ свое символическоее знаме- 
нованіе снятія Тѣла Христа Спасителя съ креста, на что 
прямо указываетъ произносимая при этомъ пѣснь „Благо
образный Іосифъ". Да такъ дѣлалось и въ древности (См. 

•замѣтку изъ „Рук. для сельск. паст." въ Ценз. Епарх. Вѣд. 
1890 г. № 11). По мнѣнію „Вѣстника" священникъ можетъ 
переносить дискосъ въ рукахъ, а не на головѣ, лишь въ 
томъ случаѣ, если его болѣзненное состояніе не позволяетъ 
ему безъ всякой опасности поднять его на голову.
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веніе, по обыкновенію, первый священникъ.; потомъ ставитъ 
потиръ и дискосъ на престолъ, кадитъ и проч. Затѣмъ 
третій священникъ затворяетъ царскія двери и закрываетъ 
завѣсу.

Послѣ этого такъ какъ всѣ возгласы до конца литургіи 
полагается при соборномъ служеніи съ діакономъ дѣлать 
первенствующему священнику *), то и всѣ ектеніи въ от
сутствіе діакона долженъ произносить первенствующій, хотя 
по книгѣ о. Хойнацкаго и по статьѣ , о. Кутепова первую 
просительную ектепію (послѣ херувимской пѣсни): „испол
нимъ молитву нашу Господеви" предписывается возносить 
второму священнику (безъ объясненія, кто долженъ дѣлать 
возгласъ „милостію и щедротами"), а вторую: „вся святыя 
помянувше"— третьему, но возглашеніе: „и сподоби насъ, 
Владыко"—первому. Ектенію: „прости пріимше" съ воз
гласомъ: „яко Ты еси освященіе наше" оо. Хойнацкій 
и Кутеповъ почему-то полагаютъ исполнять второму 
священнику, слова: „съ миромъ изыдемъ"— произносить
третьему, гкотоэя» ангщямявэвтоеж инэонэаэп «іти&

Существенная часть литургіи— совершеніе самаго таин
ства евхаристіи и причащеніе священниковъ должны быть 
выполняемы безъ діакона такимъ же порядкомъ, какъ и 
при діаконѣ съ опущеніемъ только того, что относится къ 
причащенію діакона.

*) По нашему мнѣнію, все то, что при соборномъ слу
женіи съ діакономъ исполняетъ первенствующій, онъ же 
долженъ исполнять и въ отсутствіе діакона. То же надоб
но сказать и о прочихъ священникахъ, которые и по указу 
Св. Синода отъ 13 сент. 1874 г. (на имя Донскаго Прео
священнаго), должны дѣйствовать въ данномъ случаѣ такъ, 
какъ обыкновенно поступаютъ младшіе священники въ сослу
женіи съ старшими. ;
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«Заамвоиную молитву съ предваряющимъ ее воззваніемъ: 
„Господу помолимся" долженъ читать, конечно, третій свя
щенникъ. Засимъ первый священникъ читаетъ молитву: 
„Исполненіе закона пророковъ" и совершаетъ отпустъ.

Этотъ порядокъ литургіи для трехъ священниковъ легко 
примѣнить и къ совершенію ея двумя священниками безъ 
діакона. Въ этомъ случаѣ то, что назначено для третьяго 
священника, долженъ исполнять второй вмѣстѣ съ тѣмъ, 
что назначено для него самого.

Если бы понадобилось вмѣсто трехъ служить пяти свя
щенникамъ, то въ практическомъ руководствѣ прот. Хойнац- 
каго указанъ слѣдующій порядокъ. Ио „Святый Боже" 
предъ прокимномъ, „вонмемъ" произноситъ четвертый, а 
„премудрость"—пятый священникъ. Потомъ четвертый же 
священникъ произноситъ: „премудрость" и „вонмемъ" предъ 
апостоломъ и совершаетъ кажденіе во время апостола. 
Затѣмъ четвертый произноситъ ектенію: „помолйтеся огла-* 
шенпіи Господеви", а пятый— ектенію: „елицн оглашенніи 
изыдите". На херувимской пѣсни пятый поминаетъ Ов. 
Синодъ и мѣстнаго Архіерея, и т. д.

Совершеніе литургіи въ присутствіи Преосвященнаго 
сопровождается слѣдующими особенностями. При чтеніи 
часовъ, въ іконцѣ ихъ, вмѣсто: „именемъ Господнимъ бла
гослови оотче" чтецъ говоритъ: „именемъ Господнимъ вла- 
дьіко блапѳоови"; священникъ вмѣсто: „молитвами свят 
тыхъ отецъ вашихъ" возглашаетъ: „молитвами святаго влат 
дыки нашего". Послѣ каждаго возгласа священникъ дѣ
лаетъ поклонъ Архіерею, обращаясь лицомъ къ нему. 
Предъ кажденіемъ діаконъ за благословеніемъ кадила 
обращается къ Преосвященному. При кажденіи къ Архіерею 
діаконъ становится за 'престоломъ, по правую сторойу его 
и кадитъ въ первый разъ „трижды по трижды", а по
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окончаніи кажденія только трижды. Послѣ кажденія (перваго) 
къ Преосвященному совершаетъ оттуда же кажденіе на 
правую и лѣвую сторону священниковъ. При выходѣ изъ 
алтаря и по возвращеніи въ него, діаконъ каждый разъ 
кланяется Преосвященному, а потомъ уже священникамъ. 
Равнымъ образомъ, когда на литургіи совершаетъ кажде
ніе священникъ, а не діаконъ, онъ самъ кадила не бла
гословляетъ, а испрашиваетъ благословеніе у Преосвящен
наго. .О 'Ю К ;  ') О 'і 'і; і: ' bSifU.U - i f
- Послѣ начальнаго возгласа: „благословенно царство11, 
равно послѣ всѣхъ возгласовъ за ектеніями предстоятель 
и каждый другой священникъ дѣлаютъ поклонъ Преосвя
щенному. Предъ малымъ входомъ предстоятель прежде чѣмъ 
подать евангеліе діакону, приложившись къ престолу,, 
кланяется вмѣстѣ съ діакономъ Архіерею. Діаконъ, при
нявъ евангеліе, подноситъ его Преосвященному для цѣло
ванія. Затѣмъ всѣ священники, приложившись къ престолу, 
также дѣлаютъ поклонъ Архипастырю. Возвратившись въ 
алтарь и занявъ свои мѣста, священники снова .цѣлуютъ 
престолъ и кланяются Архіерею. Предъ возглашеніемъ^ 
„миръ всѣмъ“ настоятель дѣлаетъ поклонъ Архіерею и по
томъ говоритъ „миръ всѣмъ", обращаясь къ народу и 
кланяясь, но благословенія рукою не преподаетъ, такъ 
какъ это благословеніе относилось бы и къ Преосвящен
ному, котораго священникъ не можетъ благословлять. Но 
говоря діакону: „миръ ти, благовѣствующему14 и псалом
щику: „миръ ти“, священникъ благословляетъ ихъ и въ 
присутствіи Преосвященнаго, пот. что здѣсь благословляется 
только діаконъ или псаломщикъ^

На великомъ входѣ, предстоятель послѣ возглаше
нія: „Святѣйшій Правительствующій Синодъ и Госпо
дина нашего Преосвященнѣйшаго11.... входитъ въ алтарь,



становится у престола и, обратясь къ Преосвященному, 
возглашаетъ: „архіерейство твое да помянетъ Господь Богъ 
во царствіи Своемъ, всегда, нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ*, потомъ опять становится па свое мѣсто на амвонѣ 
и закапчиваетъ поминовеніе: „всѣхъ васъ, православныхъ 
христіанъ да помянетъ Господь".

По причащеніи священнослужителей, свящепникъ или 
діаконъ должны подать Преосвященному не одну только 
просфору, какъ дѣлается для мірянъ, а антидоръ, про
сфору и теплоту, для чего на антидорной тарелкѣ сверху 
просфоры должно положить антидоръ, а на другой тарелкѣ 
подать ковшъ съ теплотою. Въ концѣ литургіи по возгла
шеніи священникомъ: „Слава Тебѣ Христе Боже".... надобно 
пропѣть: „слава и нынѣ,... Господи помилуй (трижды), 
владыко благослови*.

Увольненіе Пензенскаго Преосвященнаго Василія 
на покой и отбытіе его изъ Пензы.

12-го іюля сего года состоялось Высочайшее соизволеніе 
па увольненіе Пензенскаго епископа Василія, согласно его 
прошенію, по разстроенному здоровью, отъ управленія 
ввѣренною ему епархіею.

Преосвященный Василій, получилъ высшее образованіе 
въ Московской духовной Академіи, гдѣ окончилъ курсъ 
въ 1848 году *) со степенью магистра; въ 1850 году 
рукоположенъ во священника (так. обр. въ текущемъ году 
исполнилось 40 лѣтъ его служенія въ священномъ санѣ); 
въ 1857 году возведенъ въ санъ протоіерея; въ 1870 году

*) Преосвященный Василій былъ однокурстникъ покой
наго Пензенскаго Преосвященнаго Григорія.
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постриженъ въ монашество, съ возведеніемъ въ санъ архи
мандрита; въ 1873 году хиротонисовапъ (въ С.-ІІетербургѣ, 
нри первенствовали Высокопреосвященнаго митрополита 
Исидора) во епископа Михайловскаго, викарія Рязанской 
епархіи; съ начала 1880 года (11 января) получилъ на
значеніе на самостоятельную каѳедру— тобольскую, на ко
торой пробылъ 5 лѣтъ; въ 1885 году (9-го марта) Прео
священный Василій по разстроенному здоровью, согласно 
просьбѣ его, былъ уволенъ отъ управленія Тобольскою 
епархіею и назначенъ управляющимъ раненбурскою Петро
павловскою пустынью въ Рязанской епархіи. По возстано
вленіи здоровья, Преосвященный снова сдѣлался епархіаль
нымъ епископомъ, бывъ назначенъ 22 апрѣля 1889 года 
па здѣшнюю Пензенскую каѳедру. Но прошло едва 6— 7 
мѣсяцевъ, какъ Владыка опять сталъ чувствовать себя 
плохо. Упорный недугъ возвратился съ новою большею 
силою, вслѣдствіе вѣроятно того, что при обиліи и слож
ности епархіальныхъ дѣлъ, которыми Владыка занимался съ 
свойственною ему энергіею, онъ не могъ пользоваться не
обходимымъ при его болѣзни спокойствіемъ, какимъ пользо
вался въ пустыни. По словамъ Преосвященнаго, онъ и въ 
Тобольскѣ не испытывалъ такихъ страданій, какъ въ Пензѣ, 
особенно съ начала текущаго года. Были дни, въ которые 
положеніе Преосвященнаго казалось весьма опаснымъ. 
Усилія и исскуство лучшихъ пензенскихъ врачей, а также 
достопочтеннаго о. архимандрита пензенскаго Сиасо- 
преображенскаго монастыря Кирилла доставляли Владыкѣ 
по временамъ нѣкоторое облегченіе, но совершенно излѣ
чить его, или хотя сколько нибудь укрѣпить его силы не 
могли. Владыка слабѣлъ физически больше и больше, такъ 
что въ послѣднее время не могъ ни совершать богослу
женіе, ни заниматься дѣлами. Онъ подалъ прошеніе объ
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увольненіи, которое и получилъ съ возвращеніемъ на преж
нее мѣсто своего покоя, прослуживъ на Пензенской ка
ѳедрѣ всего 1 годъ и 3 мѣсяца. Изъ высшихъ наградъ 
Преосвященный имѣлъ орденъ св. Анны 1-й степени.

Въ управленіи епархіею Преосвященный Василій про
явилъ архипастырскую опытность и твердость своей воли: 
онъ вообще не легко поступался своими мнѣніями и взгля
дами. Тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы управленіе 
его граничило съ деспотизмомъ, не допускавшимъ ника
кихъ возраженій, никакого сторонняго вліянія. Преосвя
щенный совершенно былъ чуждъ кичливаго самомнѣнія 
или упорнаго убѣжденія въ непогрѣшимости своихъ взгля
довъ; скажетъ, бывало, строгое, пожалуй рѣзкое слово, 
тѣмъ не менѣе терпѣливо и спокойно выслушаетъ всякія 
объясненія, хотя бы не гармонировавшія съ его мнѣніями 
и распоряженіями, и случалось, что, благодаря таковымъ 
объясненіямъ, или совершенно перемѣнялъ свои распоря
женія и резолюціи, или медлилъ приведеніемъ ихъ въ 
исполненіе. Въ краткоевременное управленіе епархіею Вла
дыка, конечно, не могъ, какъ слѣдуетъ, ознакомиться съ 
паствою и вчастности съ духовенствомъ; поэтому при 
опредѣленіи на мѣста, особенно видныя, онъ очень часто 

-спрашивалъ мнѣній у лицъ, отъ которыхъ надѣялся полу
чить вѣрныя свѣдѣнія о тѣхъ или другихъ кандидатахъ, и 
эти мнѣнія принималъ во вниманіе при окончательномъ вы
борѣ кандидата. При всемъ томъ не скроемъ, что иныя дѣй
ствія и отвошенія Преосвященнаго иногда возбуждали нѣкото
рое недовольство или по крайней мѣрѣ недоумѣніе, но это 
происходило отъ причинъ, raison d ’ e tre  которыхъ отчасти 
признавалъ и самъ Преосвященпый, но которыхъ не могъ 
устранить частію за своею болѣзненностію, частію по дру
гимъ обстоятельствамъ. Нѣкоторые находили, что Владыка
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сь большою строгостію относился къ унизительнымъ слабо
стямъ духовенства; но это не составляетъ отличительной 
черты одного ІІреосвящеппаго Василія. Всѣ Архипастыри 
относятся строго къ порокамъ, иногда встрѣчающимся 
среди духовенства. Не щадилъ за нихъ наше духовенство 
и покойный Преосвященный Антоній при всей своей мягко
сти и добросердечности. „Порочныхъ учить надобно",— гова
ривалъ покойный,— и училъ иногда очень чувствительно. 
Впрочемъ, къ чести духовенства нельзя не признать, что 
оно ведетъ себя, особенно въ лицѣ священнослужителей, 
вообще достойно своего званія, и случаи пороковъ (до
казанныхъ) въ средѣ его составляютъ рѣдкое исключеніе.

Преосвященный Василій выѣхалъ изъ Пензы 2 августа, 
въ 3 часа пополудни. По своему болѣзненному состоянію 
онъ не могъ ни самъ сдѣлать прощальныхъ визитовъ, ни 
пригласить къ себѣ всѣхъ, желавшихъ съ нимъ проститься. 
Тѣмъ не менѣе въ день отъѣзда и наканунѣ Владыка при
нималъ каждаго, кто приходилъ къ нему на прощанье, 
причемъ выражалъ соболѣзнованіе, что болѣзпь не дала 
ему возможности сдѣлать для епархіи столько добра, сколько 
онъ желалъ. Предъ самымъ отъѣздомъ Преосвященный въ 
послѣдній разъ посѣтилъ каѳедральный соборъ, гдѣ, едва 
удерживаясь отъ слезъ, приложился къ св. престолу, мѣст
нымъ иконамъ и къ чудотворной иконѣ Богоматери; затѣмъ 
простился съ собравшимся духовенствомъ, благословивъ и 
поцѣловавъ каждаго, преподалъ благословеніе нѣкоторымъ 
свѣтскимъ лицамъ, пришедшемъ въ соборъ, и отбылъ, на 
вокзалъ желѣзной дороги, причемъ, чтобы не усиливать 
волненія Преосвященнаго и согласно его желанію, ни въ 
каѳедральномъ соборѣ, ни въ другихъ церквахъ ввопа не 
было. За нѣсколько минутъ до отхода поѣзда, Преосвящен
ный, въ сопровожденіи о. благочиннаго Пензенскихъ град-
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скихъ церквей, вошелъ въ вагонъ и со слезами на глазахъ 
преподалъ прощальное архипастырское благословеніе пен- 
зякамъ, собравшимся проводить его.

Пожелаемъ Преосвященному па мѣстѣ покоя излѣченія 
отъ недуга, которымъ онъ такъ тягвно страдаетъ и который 
прекратилъ его Архипастырскую дѣятельность на благо 
Тобольской и Пензенской епархій.

Сооруженіе иконы святы хъ  Александра Невскаго и Маріи 
Магдалины, поставленной въ залѣ дома свѣчнаго епар
х іальнаго  завода , въ память чудеснаго собы тія  17 октября 

1 8 8 8  год а .

5-го августа сего 18У0 года, по благословенію быв
шаго епископа Пензенскаго Василія, въ залѣ дома свѣч
наго епархіальнаго завода, совершено освященіе иконы 
святыхъ Александра Невскаго и Маріи Магдалины, съ 
Господомъ Саваоѳомъ .поверхъ ихъ. Иниціатива сооруженія 
и постановка этой иконы въ сказанномъ залѣ принадлежитъ 
представителямъ епархіальнаго духовенства, бывшимъ, въ 
1888 году, на декабрьскомъ общеепархіальномъ съѣздѣ н 
ассигновавшимъ на этотъ предметъ 220 рублей. По распо
ряженію Преосвященнѣйшаго епископа Василія, отъ 21 
сентября 1889 года, заказъ написанія иконы отданъ былъ 
академику И. К. Савинову, который уже извѣстенъ въ 
Пензѣ своими живописно-художественными произведеніями, 
каковы, наир., запрестольная въ пензенской Покровской 
церкви икона Божіей Матери, зак.шросная въ пензенской 
Николаевской церкви икона Александра Невскаго, собор
ная, по заказу Пензенской Управы, икона равноапостольт 
наго князя Владимира и наконецъ превосходный портретъ 
съ живо изображеннымъ на немъ, въ Бозѣ почившимъ,
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Императором!. Александромъ II, находящійся въ залѣ Упра
вы Пензенскаго Губернскаго Земства.

Взявшись написать икону, г. Савиновъ обязался также 
составить художественные— въ большомъ размѣрѣ, со всѣми 
деталями рѣзьбы и украшеній,— рисувки какъ для кіота, 
такъ и для ламиадочнаго кронштейна и вырѣзки па метал
лической дщицѣ словъ къ иконѣ: „въ память чудеснаго 
событія 17 октября 1888 года. Отъ духовенства Пензен
ской епархіи",—чтобъ обстановка иконы своимъ изяще
ствомъ вполнѣ гармонировала сюжету и живоииси иконы. 
Написать икону и пачертить рисунки Савиновъ обязался 
за 130 руб., по его рисункамъ— сдѣлать кіотъ для иконы, 
вышиною отъ пола залы и до карниза, взялся рѣщикъ 
Давыдовъ за 70 р., отлить изъ чистой мѣди и позолотить 
кронштейнъ для лампадки принялъ работу мастеръ Барха
товъ за 12 руб. и вырѣзать памятныя слова на мѣдной 
высеребряной дщицѣ взялъ заказъ оптикъ Гельпей за 7 руб.

Икона имѣетъ 2 арш. вышины; написана дорогими и 
прочными химическими красками. Фонъ ея, окружающій 
озображснія Бога и святыхъ, имѣетъ видъ свѣтлооблачпый. 
Господь Саваоѳъ изображенъ въ издревле присвоенной ему 
одеждѣ, въ образѣ ветхаго деньми старца, благословляю
щаго изъ отдаленной заоблачной высоты, вслѣдствіе чего 
глазу зрителя Онъ представляется въ уменьшенномъ видѣ; 
въ лицѣ Его отпечатлѣвается благость, а въ позѣ— могу
щество.— Св. Александръ Невскій представленъ въ отрѣ
шенно-молитвенномъ настроеніи, при чемъ, при возведен
ныхъ имъ горѣ очахъ, правая Его рука сложена на груди, 
а лѣвая простерта указательно на мѣсто грозившей смер
тію катастрофы. Онъ въ великокняжеской одеждѣ— въ 
латахъ и кольчугѣ съ мантіею на плечахъ; изображенъ въ 
томъ самомъ видѣ и также живописно, какъ на иконѣ,
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находящейся въ С.-Петербургѣ въ часовнѣ Петра Великаго, 
и есть точный снимокъ съ оной. — Св. Марія Магдалина 
изображена по лѣвую сторону Александра Невскаго, съ 
весьма выразительнымъ лицомъ, молящеюся о спасеніи 
покровительствуемой ею Государыни Императрицы,— въ 
присвоенныхъ ей церковно-археологическимъ преданіемъ 
полусвѣтлой туникѣ и нѣжно-палевомъ плащѣ, съ покры
валомъ на головѣ п распущенными, по обычаю восточныхъ 
женщинъ, волосами, съ аттрибутамн въ рукахъ,— какъ Миро
носица и первая благовѣстница воскресенія Христова,— а 
именно— въ лѣвой съ сосудомъ драгоцѣннаго мира, а въ 
правой съ проповѣдническимъ свиткомъ и съ еврейскими 
на немъ словами: „Христосъ воскресъ". Всѣ прочія при
надлежности, составляющія необходимую обстановку иконы, 
какъ-то: кіотъ деревянный съ рѣзьбою и позолотою нѣко
торыхъ деталей, отлитая изъ мѣди съ рѣзьбою и позолотою 
канделябра для лампадки п мѣдная высеребряная дщица 
съ вырѣзанными на пей памятными словами, исполнены, 
по рисункамъ г. Савинова, тщательно, искусно, изящно. 
Относительно живописи вообще нужно сказать, что она 
выдержана строго художественно, съ соблюденіемъ всѣхъ, 
по возможности, требуемыхъ ею церковно-историческихъ и 
археологическихъ условій и съ соотвѣтственнымъ сюжету 
иконы выполненіемъ экспрессіи изображенныхъ на ней лицъ. 
Рисунокъ для кіота иконы составленъ г. Савиновымъ въ 
классическомъ стилѣ коринѳскаго ордена.—На поданномъ 
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему епископу Васи
лію, рапортѣ, съ донесеніемъ объ окончаніи работы зака
занной ио его распоряженію и производившейся по его 
указаніямъ иконы, данною имъ резолюціею предписано: а) 
художнику Савинову причитающіяся за его работы депьги 
130 р. уплатить, что и разрѣшается Комитету свѣчнаго
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епархіальнаго завода; б) икону освятить удобнѣе 5-го ав
густа и поручается благочинному Пензенскихъ градскихъ 
церквей, прот. Ѳеодору Быстрову, и в) вѣрноподданническія 
чувства соорудившаго икону Пензенскаго епархіальнаго 
духовенства всеподданнѣйше повергнуть къ стопамъ Е го  
И м п ер ато р ск аго  В ели чества , Г о су д ар я  И м п ер ато р а  
А л ек с ан д р а  А л ек сан д р о в и ч а , узаконеннымъ на сей 
предметъ порядкомъ!

Сооруженная на средства Пензенскаго епархіальнаго 
духовенства и поставленная въ залѣ свѣчнаго епархіальнаго 
завода художественная икона есть и навсегда будетъ од
нимъ изъ тѣхъ многочисленныхъ памятниковъ чудеснаго 
событія 17 октября 1888 года, которые съ самыхъ пер
выхъ дней совершенія этого чуда и доселѣ; подъ вліяніемъ 
необычайнаго возбужденія въ православномъ русскомъ па
родѣ чувствъ безпредѣльной любви къ своему Государю и 
благоговѣйной благодарности къ Всемогущему благодѣтелю 
Богу за спасеніе царственной Семьи отъ угрожавшей Ей 
смерти, щедрою рукою воздвигаются и ставятся повсюду 
на всемъ необозримомъ пространствѣ Русскаго царства, 
для увѣковѣченія памяти о совершившемся надъ право
славнымъ царемъ нашимъ великомъ чудѣ милости и все
могущества Божія. Отнынѣ эта св. икопа будетъ служить 
постояннымъ памятникомъ нашей вѣрноподданнической любви 
къ монарху и пашей благодарности Богу за спасеніе жизни 
всего Августѣйшаго Семейства. Каждогодно созываемые 
въ г. Пензу очередные епархіальные съѣзды духовенства, 
всегда открывающіе свои засѣданія въ этомъ залѣ, будутъ 
начинать и оканчивать свои занятія молитвою и пѣніемъ 
предъ этою иконою.

Остается пожелать, чтобъ вызванныя въ пасъ чудеснымъ
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событіемъ 17 октября 1888 г. и побудившія насъ соору
дить такой благолѣпный памятникъ чуда Божія религіоз
ныя и патріотическія чувства никогда не охладѣвали въ 
насъ. Увѣковѣченіе благодарности Господу за Его милости 
тѣми или другими памятниками для насъ тѣмъ болѣе по
требно и отрадно, что имѣетъ для себя примѣръ и оправ
даніе въ нѣкоторыхъ библейскихъ праведникахъ. Праотецъ 
Ной, послѣ потопа, поставилъ за спасеніе себя и своего 
семейства жертвенникъ и возблагодарилъ Бога жертвою съ 
сохраненіемъ къ Нему благодарной памяти до смерти; па
тріархъ Іаковъ, спасшись отъ ожидаемой имъ при встрѣчѣ 
съ братомъ Исавомъ опасности, по возвращеніи въ землю 
Ханаанскую, поставилъ на купленной имъ у Еммора землѣ 
жертвенникъ и призвалъ имя Божіе; пророкъ Давидъ, 
терпѣвшій гоненія отъ Саула и успѣвшій однажды благопо
лучно уклониться отъ брошеннаго въ него Сауломъ и глубоко 
вонзившагося въ стѣну копья, воспоминая чудесное свое 
спасеніе и другія подобныя къ нему благодѣянія Божіи, 
восклицалъ самъ къ себѣ: что воздам ъ Г осп одеви  о 
всѣхъ, яж е в о зд ад е  ми? и па этотъ вопросъ благодар
наго своего сердца отвѣчалъ: чаш у с п а с е н ія  пріим у и 
имя Г осп од н е  призову. М олитвы моя воздам ъ  предъ 
всѣми людьми, во д ворѣ хъ  дому Г осподня, п осредѣ  
тебе, Іер у сал и м е  (Пс. 115, 3. 4). Съ этими чувствованія
ми пророка вполнѣ совпадаютъ и наши благодарственныя 
къ Богу чувствованія за проявленное намъ отъ Него въ 
спасеніи нашего царя великое и неизреченное благо
дѣяніе. М.
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ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

О введеніи въ программу семинарскаго курва сельскаго хозяйства и медицины.—
Общество св. евангелиста Луки.—Стипендіи высокопреосвященнаго Платона.—
Сельско-хозяйственная и ремесленная школа, устроенная на средства священ
ника.—Распоряженіе относительно пѣнія церковнаго въ Херсонской епархіи.— 
Поднятіе обученія церк. пѣнію въ дух. семинаріяхъ.—Воспрещеніе миссіонер
ской дѣятельности лицамъ иностранныхъ исповѣданій.—Объ отвѣтственности 

лицъ, занимающихся гаданіемъ,

„Новое Время" сообщаетъ о результатахъ многолѣтней пе
реписки между министерствомъ государственныхъ имуществъ 
и Св. Синодомъ по вопросу о преподаваніи въ духовныхъ 
семинаріяхъ сельскаго хозяйства. Введеніе въ программу 
семинарскаго курса изученія сельскаго хозяйства на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ оно практиковалось съ 1840 по 
1866 годъ, признано возможнымъ допустить съ начала 
учебнаго 1891 — 92 года, при чемъ матеріальныя затраты 
на постановку дѣла министерство государственныхъ иму
ществъ беретъ на себя, имѣя въ виду развитіе въ дерев
няхъ раціональнаго хозяйства, благодаря этой мѣрѣ.— Об
суждая этотъ вопросъ, „Моек. Церк. Вѣд.“ приходятъ къ 
тому заключенію, что для постороннихъ предметовъ въ 
семинарскомъ курсѣ нѣтъ свободнаго времени, что если 
садоводство и огородничество будутъ введены, какъ обязатель
ные предметы, то это составитъ для многихъ, особенно 
наиболѣе слабыхъ учениковъ, лишнее и непосильное бремя 
и во всякомъ случаѣ вредно можетъ отразиться на занятіи 
ихъ главными богословскими предметами, или же приве
детъ къ тѣмъ печальнымъ результатамъ, какіе мы видѣли 
въ исторіи духовныхъ школъ сороковыхъ и въ началѣ 
пятидесятыхъ годовъ. Но какъ предметъ частный и не
обязательный, изученіе котораго было бы предоставлено 
свободѣ, личному расположенію и склонности воспитан
никовъ въ внѣклассное время, сельское хозяйство могло
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бы быть введение въ семинарскій курсъ, если притомъ 
изложеніе этого предмета будетъ простое, ясное и попу
лярное, свободное отъ всякаго научнаго балласта и му
дреной терминологіи. Лекціи по садоводству и огородни
честву, которыя читалъ для воспитанниковъ Московской 
Семинаріи, во время великаго поста настоящаго года, г. 
Грелль, далп удовлетворительные результаты; ученики слу
шали ихъ съ величайшимъ вниманіемъ, дѣлали замѣтки и 
вступали съ лекторомъ въ оживленныя бесѣды по поводу 
прочитаннаго.

— Предпринятый два года назадъ Св Синодомъ опытц 
введенія въ курсъ нѣкоторыхъ духовныхъ семинарій пре
подаванія общихъ медицинскихъ понятій оказался настолько 
удаченъ, что въ настоящее время предположенно ввести 
означенное преподаваніе въ курсъ всѣхъ безъ исключенія 
духовныхъ семинарій имперіи. Съ этою цѣлію епархіаль
ному начальству предложено теперь же озаботиться пріиска
ніемъ надежныхъ преподавателей, такъ чтобы обученіе 
основнымъ началамъ медицины могло быть введено съ на
чала наступающаго учебнаго года.

— Св. Синодъ и министерство внутреннихъ дѣлъ утвер
дили уставъ общества во имя св. евангелиста Луки. Обще
ство принимаетъ на себя задачу распространенія среди 
норода иконъ, картинъ и книгъ духовно-нравственнаго и 
историческаго содержанія по самымъ доступнымъ цѣнамъ; 
съ этою цѣлію Общество откроетъ на свои средства нѣ
сколько иконописныхъ мастерскихъ, гдѣ работы будутъ 
исполняться по художественнымъ образцамъ: кромѣ того 
Общество будетъ устраивать во всѣхъ многолюдныхъ фабрич
ныхъ и кустарныхъ центрахъ книжные и картинные склады 
и лавки.

—  Въ ознаменованіе наступающаго шестидесятилѣтія
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служенія въ священно-монашескомъ санѣ высокопреосвя
щеннаго Платона, митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
въ Твери (родинѣ владыки) учреждаются двѣ новыхъ сти
пендіи: одна при мѣстной духовной семинаріи и другая— 
при духовномъ училищѣ.

— Министерство государственныхъ имуществъ разрѣ
шило священнику о. В. Рѣпину устроить на его средства 
въ Зюзинскомъ краѣ, на истокахъ р. Камы, сельско-хозяй
ственную и ремесленную школу, съ наименованіемъ ея въ 
память Императора Александра II— Александровскою.

— Въ Херсонскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ напечатано 
распоряженіе мѣстнаго преосвященнаго относительно цер
ковнаго пѣнія. Пѣть концерты при богослуженіи издавна 
воспрещено. Исключеніе можно терпѣть только въ рѣдкихъ 
уважительныхъ случаяхъ. Совершеніе бракосочетаній по 
стоянно служитъ поводомъ къ безобразному пѣнію для 
пѣвчихъ и безобразному крику для чтецовъ. Пора настоя
телямъ церквей вспомнить о своемъ правѣ и долгѣ и пе
рестать потворствовать извращеннымъ вкусамъ. Въ частно
сти безусловно воспрещается пѣть въ церквахъ концертъ, 
извѣстный подъ именемъ „Веделя" на рѣкахъ Вавилонскихъ 
и того же композитора „покаянія отверзи ми двери*, какъ 
совершенно театральное и фантастическое. Всѣмъ реген
тамъ церковныхъ хоровъ ставитъ на видъ, что если они 
не обуздаютъ своего своеволія и раболѣпства предъ не
правильными вкусами, то будутъ устранены отъ управленія 
церковными хорами.

— Св. Синодъ, какъ передаютъ Петербургскія газеты, 
сдѣлалъ распоряженіе, чтобы съ начала будущаго учеб
наго года во всѣхъ духовныхъ семинаріяхъ было обращено 
особенное вниманіе на обученіе воспитанниковъ церковному 
пѣнію. Обученіе пѣнію ставится на одно мѣсто съ главнѣй-
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шими предметами преподаванія, и оказавшіе слабые успѣхи 
въ пѣніи не будутъ переводиться въ высшіе классы.

Въ послѣдніе годы въ западныхъ губерніяхъ, по 
словамъ „Московскихъ Вѣд.“, были случаи появленія ино
странныхъ миссіонеровъ, являвшихся въ Россію съ цѣлію 
обращенія въ христіанскую вѣру евреевъ. Въ настоящее 
время, какъ сообщаютъ „С.-Петерб. Вѣд.“, Св. Синодъ сдѣ
лалъ министерству внутреннихъ дѣлъ представленіе, въ 
которомъ, указывая, что миссіонерская дѣятельность при
надлежимъ господствующей православной Церкви, проситъ 
воспретить мисссіонерскую дѣятельность представителямъ 
иностранныхъ исповѣданій. Согласно этому представленію, 
министерство сдѣлало распоряженіе, чтобы мѣстныя ад
министративныя власти о всякомъ случаѣ обнаруженія 
дѣятельности иностранныхъ миссіонеровъ немедленно доно
сили департаменту полиціи.

— По словамъ „Гражданина1*, въ министерствѣ юстиціи 
оканчивается разработка правилъ объ отвѣтственности лицъ, 
занимающихся гаданіемъ и въ особенности тайнымъ, не
дозволеннымъ лѣченіемъ. По этимъ правиламъ лица, изо
бличенныя въ указанныхъ дѣйствіяхъ, помимо наказанія 
по суду, будутъ подлежать еще административному взы
сканію.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Въ Самарѣ возобновленъ колокольно-литейный заводъ, 

гдѣ принимаются заказы па отливку колоколовъ всевоз
можнаго вѣса, изъ матеріала отъ завода и отъ заказчика, 
мѣняются разбитые колокола на новые. На заводѣ имѣются 
въ продажѣ готовые колокола разнаго вѣса изъ самаго 
лучшаго матеріала. Заводъ помѣщается въ губернскомъ
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городѣ Самарѣ, близъ станціи Оренбургской желѣзной до
роги, рядомъ съ кладбищемъ съ сѣверной его стороны. 
Обращаться съ заказами и за покупкою готовыхъ коло
коловъ можно въ заводъ и къ владѣльцу завода Василію 
Ермолаевичу Б у с л а е в у ,  имѣющему магазинъ мануфак
турныхъ и мѣховыхъ товаровъ, па Алексѣевской площади 
въ домѣ Шабаевой. Тутъ-же покупаютъ красную мѣдь и 
разбитые колокола.
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