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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Въ виду неоднократно повторяющихся случаевъ неправиль
ной пересылки въ Консисторію денегъ благочинными, 
настоятелями и настоятельницами монастырей и общинъ, 
Пензенская духовная Консисторія, съ утвержденія Его 
Преосвященства, подтверждаетъ по епархіи къ должному 
и точному исполненію со стороны сказанныхъ должностныхъ 
лицъ, чтобы деньги, слѣдующія въ Консисторію, отнюдь не 
были посылаемы въ простыхъ пакетахъ; при этомъ деньги, 
долженствующія поступать на разные предметы, не посылались 
бы при одномъ рапортѣ, а препровождались при особыхъ 
рапортахъ,— по каждому предмету отдѣльно. Затѣмъ деньги, 
собранныя по кружкамъ, не пересылались бы беэъ посред
ства Консисторіи въ тѣ Комитеты и общ ества, въ пользу 
которыхъ онѣ собраны.



На рапортѣ одного благочиннаго, послѣдовавшемъ во 
исполненіе резолюціи Его Преосвященства касательно вы
зова къ нему священника, пеподлежаще исдавшаго просьбу 
объ увольненіи, по болѣзни, отъ исправленія своихъ обязан
ностей на одну недѣлю,— резолюціею Его Преосвященства 
опредѣлено: „Предписать духовенству епархіи, чтобы въ 
случаѣ внезапной болѣзни доводили о семъ до свѣдѣнія 
благочинныхъ, которые и обязаны немедленно назначать 
сосѣднихъ священниковъ,но удобству, для исполненія требъ 
на время болѣзни заболѣвшаго".
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Благочинный, протоіерей Ѳеодоръ Быстровъ рапортомъ, 
отъ 12 февраля за № 55, докладывая Его Преосвященству 
объ исполнившемся 50-лѣтіи въ священномъ служеніи прото
іерея Введенской церкви гор. Пензы Стефана Филаретова, 
объяснилъ, что по поводу сего событія какъ духовенство 
гор. Пензы, такъ и граждане намѣрены почтить юбиляра 
особымъ торжественнымъ богослуженіемъ въ приходской 
его церкви и поднесеніемъ иконы Спасителя отъ градскаго 
духовенства, иконы Богоматери и адреса отъ прихожанъ и 
адреса отъ Городской Думы.

На семъ докладѣ Его Преосвященство изволилъ написать: 
„Съ особеннымъ утѣшеніемъ благословляю почтить достой
наго служителя церкви, прослужившаго съ пастырскою 
ревностію, любовію и кротостію 50 лѣтъ въ одномъ при
ходѣ на пользу и спасеніе душъ. Съ радостію буду участво
вать лично въ служеніи и въ торжествѣ чествованія почтен
наго старца. Приглашаю и все духовенство гор. Пензы 
принять молитвенное участіе въ торжествѣ".
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Списокъ лицъ, которымъ выражена признатель
ность Епархіальнаго Начальства за пожертвова
нія въ пользу церквей Пензенской епархіи въ 

1890 г.

Но г. П ензѣ:
1) Дѣвицѣ изъ дворянъ Александрѣ Степановнѣ Радищевой, 

за пожертвованіе па украшеніе иконы Казанской Божіей 
Матери, находящейся въ Каѳедральномъ соборѣ, разныхъ 
драгоцѣнныхъ вещей на 500 р.

2) Купеческимъ прикащикамъ нижней части г. Пензы
за пожертвованіе въ Петропавловскую церковь вызолочен
наго кіота на икону св. Благовѣрнаго Князя Александра 
Невскаго, въ память чудеснаго спасенія Ихъ Император
скихъ Величествъ съ Августѣйшимъ Семействомъ 17 октября 
1888 г.,—  150 р. .

По п ен зенском у  уѣзду:
1) Прихожанамъ с. Ѳедоровки, пожертвовавшимъ въ 

церковь икону Святителя Николая Чудотворца, стоющую 
200 р.

2) Прихожанамъ с. Краснополья, пожертвовавшимъ на 
исправленіе ветхостей приходскаго храма 150 р.

3) Прихожанамъ с. Елани, пожертвовавшимъ на испра
вленіе и украшеніе церкви 678 р.

По г. С аран ску :
1) Церковному старостѣ и прихожанамъ Трехсвятитель

ской церкви, пожертвовавшимъ на исправленіе н украшеніе 
ея 523 р.

По сар ан ск о м у  уѣзду:
1) Прихожанамъ с. Чуфарова, пожертвовавшимъ въ 

приходскую церковь колоколъ въ 55 пуд. 7 ф. цѣною въ 
1010 р.
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2) Крестьянину с. Пушкина Дмитрію Васюнькову, 
пожертвовавшему въ церковь того села два полныхъ 
облаченія для священника и діакона въ 180 р.

3) Супругѣ генералъ-адъютанта Его Императорскаго 
Величества Натальѣ Николаевнѣ Мердеръ, пожертвовавшей 
на исправленіе и украшеніе церкви с. Салмы и устройство 
вокругъ ея ограды— 500 р.

4) Прихожанамъ с. Березниковъ, пожертвовавшимъ на 
украшеніе приходскаго храма 371 р. 80 к.

б) Прихожанамъ с. Вырыпаева, пожертвовавшимъ на 
исправленіе приходской церкви 409 р.

6) Крестьянамъ дер. Козловки за пріобрѣтеніе для 
кладбищенской церкви той деревни колокола въ 21 п. 25 ф. 
цѣною 260 р. 50 к.

По городищ ском у уѣзду:
1) Прихожанамъ с. Архангельскаго Куракина за 

пріобрѣтеніе въ церковную собственность дома для помѣще
нія приходскаго священника цѣною 800 р.

2) Прихожанамъ с. Русскаго Ишима за пожертвованіе 
въ приходскую церковь дома для жительства священника 
цѣною 700 р.

3) Прихожанамъ с. Верхняго Шкафта, пожертвовавшимъ 
въ церковь того села общественный домъ для священника 
въ 500 р.

4) Прихожанамъ с. Павловскаго Куракина, пожертво
вавшимъ на ремонтъ приходскаго храма 531 р.

5) Прихожанамъ с. Вачелай, на нужды своей приходской 
церкви пожертвовавшимъ 300 р.

6) Прихожанамъ с. Черткова, пожертвовавшимъ па 
исправленіе и украшеніе храма, а также на пополненіе 
ризницы и пріобрѣтеніе церковной утвари-  800 р.

7) Прихожанамъ с. Канаевки, на перелитіе церковнаго
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колокола въ 173 нуда 3 фунта пожертвовавшимъ 740 р. 
76 к.

8) Прихожанамъ с. Боголюбовки, на исправленіе церков
наго священническаго дома пожертвовавшимъ 135 р.

9) Прихожанамъ с. Трофимовки, на переливку двухъ 
церковникъ колоколовъ пожертвовавшимъ 975 р. 72 к.

По керенском у уѣзду:
1) Прихожанамъ с. Колесовкп, пожертвовавшимъ въ 

церковную собственность домъ для помѣщенія діакона въ 
300 р.

2) Прихожанамъ с. Поливанова, за пожертвованіе на 
постройку церковнаго дома для священника— 830 р.

3) Прихожанамъ с. Котла, пожертвовавшимъ въ приход
скую церковь икону Богоматери съ кіотомъ цѣною въ 400 р.

4) Прихожанамъ с. Черкасскаго, пожертвовавшимъ па 
ремонтъ церкви 133 р.

5) Прихожанамъ с. Бяземки, пожертвовавшимъ на 
переливку церковнаго колокола 439 р.

6) Женѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Фелицатѣ 
Пановой, пожертвовавшей на нужды церкви села Алексѣевки 
300 р.

7) Прихожанамъ с. Ушенки, пожертвовавшимъ на
постройку деревяноой ограды вокругъ приходскаго храма — 
341 р. 61 к. -

По мокш анском у уѣзду;
1) Прихожанамъ с. Родниковъ, пожертвовавшимъ для 

жительства священника домъ, стоющій 1,200 р.
2) Землевладѣльцу при с. Скачкахъ дѣйствительному 

статскому совѣтнику Владиміру Ивановичу Анненкову и 
прихожанамъ того села, пожертвовавшимъ на пріобрѣтеніе 
въ церковную собственность дома для священника— 358 р.

3) Князю Друцкому-Соколинскому за пожертвованіе на
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постройку молитвеннаго дома въ с. ІОловѣ лѣса и другихъ 
матеріаловъ на 412 р.
4) Мокшанскому мѣщанину Александру Саламатину и 
крестьянамъ дер. Муромки, пожертвовавшимъ на устрой
ство часовни въ той деревнѣ въ память чудеснаго спасенія 
Царственной Семьи 17 октября 1888 г.— 302 р.

5) Прихожанамъ с. Скачковъ, на ремонтъ приходской 
церкви употребившимъ 450 р.

По чем барском у уѣзду:
1) Прихожанамъ с. Камыпина, передавшимъ въ церковную 

собственность общественный домъ для помѣщенія священ
ника, стоющій 1000 р.

2) Прихожанамъ с. Кулпковки за пожертвованія: на 
исправленіе наружнаго вида приходскаго храма— 250 р., 
на перелитіе разбитаго колокола и пріобрѣтеніе двухъ 
новыхъ— 750 р. и на пріобрѣтеніе домовъ для причта 1000 р.

3) Крестьянкѣ Ѳеклѣ Самохваловой за пожертвованіе въ 
церковь съ Крюковки полнаго священническаго и діакон
скаго облаченія цѣною въ 150 р. '

4) Прихожанамъ того же села, пожертвовавшимъ въ при
ходскую церковь колоколъ въ 103 п. 9 ф., стоющій 1235 р.

5) Прихожанамъ церкви с. Сулака за пожертвованіе 
паникадила и колокола, всего на 195 р.

6) Прихожанамъ с. - Шелалейки за устроенную ими 
ограду вокругъ приходскаго храма, а также за пріобрѣтеніе 
колокола, всего на 150 р.

1) Прихожанамъ с. Петровскаго, пожертвовавшимъ въ 
церковь сребропозлащенный потиръ въ 244 зол., хоругви и 
священническое облаченіе, всего на 160 р.

8) Прихожанамъ с. Мачи за пріобрѣтеніе въ память 
чудеснаго событія 17 октября 1888 г. въ ихъ церковь 
колокола въ 158 п. 26 ф., цѣною 1925 р.
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9) Прихожанамъ с. Каштановки за пожертвованіе въ
церковь трехъ инонъ: Спасителя, Св. Благовѣрнаго Князя 
Александра Невскаго и Св. Равноапостольной Маріи 
Магдалины,— всего на 275 р. .

10) Прихожанамъ с. Аргамакова, пожертвовавшимъ на 
исправленіе приходской церкви 538 р.

11) Землевладѣлицѣ притомъ селѣ,московской купчихѣЕвдо- 
кіи Шибаевой за пожертвованіе на тотъ же предметъ 300 р.

12) Прихожанамъ с. Полянъ употребившимъ на ремонтъ 
церкви 120 р.

13) Крестьянамъ с. Соболевки, братьямъ Климовымъ, за 
пожертвованіе па ремонтъ храма и пріобрѣтеніе колокола 
377 р.

14) Прихожанамъ с. Вражскаго, пожертвовавшимъ на 
украшеніе приходской церкви 283 р. 25 к.

По ниж нелом овском у уѣзду:
1) Крестьянамъ с. Александровки Кодрату и Нестору 

Петровымъ Тимановымъ, Ѳомѣ Матвѣеву и Фокѣ Васильеву 
Тимановымъ за пожертвованіе въ единовѣрческую церковь 
того села колокола въ 30 п. 10 ф., цѣною 500 р.

2) Прихожанамъ с. Иотьмы за исправленіе ветхостей 
приходскаго храма, на что ими употреблено 135 р.

3) Прихожанамъ Ильинской церкви заштат. гор. Верхи.- 
Ломова, на исправленіе каменной ограды вокругъ церкви 
пожертвовавшимъ 264 р. 78 к.

Ио и нсарском у  уѣзду:
1) Крестьянамъ дер. Рогановъ за пожертвованіе въ церковь 

с. Новаго Сучкина колокола въ 155 п., стогощаго 2,800 р.
2) Прихожанамъ с. Болдова за устройство каменной 

сторожки при приходской церкви и желѣзной ограды 
вокругъ ея, — всего на 17ч0 р.

3) Купцу Осину Кавторину за пожертвован* на тотъ 
же предметъ 100 р.
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4) Прихожанамъ с. Рязановки, пожертвовавшимъ на 
перестройку каменной колокольни при приходской церкви 
195 р.

5) Прихожанамъ с. Иѳрхляй за пожертвованіе на испра
вленіе и украшеніе приходской церкви 462 р. 26 к.

По красн ослободском у  уѣзду:
1) Отставному маіору Максиму Осипову за пожертвованіе 

на устройство новаго иконостаса’ въ церкви с. Аракчеева 
200 р.

2) Прихожанамъ с. Рябки за пожертвованіе въ церковь 
того села иконы Богоматери съ кіотомъ цѣною въ 165 р.

3) Обществу крестьянъ с. Малаго Азяся за устройство 
каменной сторожки и богадѣльни при приходской церкви 
въ 1168 р. 25 к.

По н ар о вч атск о м у  уѣзду:
1) Священнику с. Кочелаева Михаилу Магнитову за 

пожертвованіе на исправленіе церковнаго священническаго 
дома 150 р.

Отчетъ о состояніи Пензенскаго епархіальнаго 
женскаго училища въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1889—90 учебный годъ.
I. Личный составъ служащихъ.

Совѣтъ Пензенскаго епархіальнаго женскаго училища 
въ отчетномъ году составляли слѣдующія лица: предсѣда
тель, протоіерей Петропавловской церкви Ѳеодоръ Быстровъ, 
студентъ семинаріи, два члена отъ духовенства: протоіерей 
Боголюбской церкви Петръ Урановъ и священникъ Всѣх- 
святской церкви Григорій Феликсовъ, студентъ семинаріи, 
начальница училища Екатерина Меринская, получившая
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образованіе въ Астраханскомъ институтѣ, инспекторъ 
классовъ (и. д ) Николай Смирновъ, кандидатъ богословія. 
Изъ нихъ оо. Быстровъ, Урановъ и Фесиксовъ служили 
безмездно, начальница получаетъ 500 р., и. д. инспектора 
150 р. въ годъ. Дѣлопроизводителемъ Совѣта состоялъ 
преподаватель училища, священникъ Александръ Прото
діаконовъ, получающій по должности дѣлопроизводителя 
200 р. въ годъ. Изъ состава преподавателей выбыли: пре
подаватель физики и географіи Петръ Озерецкій за смертію, 
преподаватель словесности Нилъ Серебрениковъ, за пере
ходомъ на должность епархіальнаго миссіонера въ Полоцкую 
епархію, учительница чистописанія Анна Хохрякова, за вы
ходомъ въ замужество, и учитель пѣнія Ѳедоръ Архангель
скій, за перемѣщеніемъ во Владикавказъ. На мѣсто ихъ 
предоставлены уроки геометріи учителю Николаю Николаеву, 
уроки физики учителю Сергѣю Пономареву, уроки русскаго 
языка священнику Николаю Лентовскому, уроки чистописа
нія учительницѣ Екатеринѣ ІІримѣровой, уроки пѣпія Ивану 
Левитову. За этими перемѣнами преподавателями въ учи
лищѣ были: 1) по закону Божію въ VI, V и IV классахъ 
Петръ Тихомировъ, въ III и ІІ-мъ свящ. Александръ Прото
діаконовъ, въ Ьмъ Павелъ Столыпинъ; 2) по русскому 
языку въ VI, V и ІѴ-мъ классахъ священникъ Духосоше
ственской церкви Николай Лентовскій, въ III, II и І-мъ 
Иванъ Гиляровскій; 3) по ариѳметикѣ въ V, IV и Ш-мъ 
классахъ Николай Смирновъ, во II и Ьмъ, а также по 
геометріи въ ѴІ-мъ Николай Николаевъ; 4) по географіи 
во всѣхъ классахъ Владиміръ Протопоповъ; 5) по граждан
ской исторіи въ VI и Ѵ-мъ классахъ Дмитрій Троицкій, 
въ ѴІ-мъ Петръ Тихомировъ; 6) по физикѣ въ VI и Ѵ-мъ кл. 
Сергѣй Пономаревъ; 7) по педагогикѣ въ ѴІ-мъ кл. Алексѣй 
Поповъ; 8) по чистописанію Екатерина Примѣрова; 9) по
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пѣнію Иванъ Левитовъ. Преподаватели: Тихомировъ, Сто
лыпинъ, свящ. Лентовскін, Гиляровскій, Смирновъ, Прото
поповъ, Троицкій, Пономаревъ и Попозъ получили полное 
академическое, Николаевъ университетское образованіе, 
священникъ Протодіаконовъ и учитель пѣнія Левитовъ 
окончили курсъ въ духовной семинаріи съ званіемъ сту
дента; учительница чистописанія Примѣрова окончила курсъ 
въ самомъ училищѣ. Жалованья нрепо.аватели получаютъ 
по 50 р. за годовой урокъ, учители чистописанія и пѣнія — 
по 150 р. въ годъ. Учительницами музыки были: Татьяна 
Николаева, получившая образованіе вь С. Петербургскомъ 
Патріотическомъ институтѣ и А. Тимъ, кончившая курсъ 
въ Рижскомъ частномъ пансіонѣ. Учительницы музыки по
лучали вознагражденіе поурочно, по 2 6 '/а кон. за урокъ, 
(въ 20 минутъ) съ каждой ученицы, при чемъ у Николаевой 
было 9 ученицъ, у Тимъ 9. Воспитательницами были: въ 
VI классѣ Антонина Чудодѣева, въ Ѵ-мъ Юлія Казанская, 
въ IV Раиса Любому дрова, въ Ш-мъ Марія Тихомирова, во 
ІІ-мъ Ольга Кашкарова и въ І-мъ Марія Несмѣлова. Изъ 
ннхъ Казанская получила окончательное образованіе въ жен
ской гимназіи; всѣ прочія окончили курсъ въ самомъ училищѣ. 
Жалованья воспита ельпнцамъ ассигнуется по 220 р. въ годъ.

Почетнымъ блюстителемъ при училищѣ былъ камеръ- 
юнкеръ Двора Его Императорскаго Величества, статскій 
совѣтникъ. Александръ Михайловичъ Устиновъ, врачомъ
В. М. Мануйловъ, кочивщій курсъ въ Казанскомъ увивер- 
ситетѣ, съ званіемъ лѣкаря. Врачъ получаетъ 240 р. въ годъ. 
Въ должности эконома состоялъ діаконъ училищной церкви 
Константинъ Артоболевскій съ жалованьемъ 300 р. въ годъ.

II. Состазъ учащихся.

Училище имѣетъ шесть классовъ (кромѣ педагогическаго)
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безъ параллельныхъ отдѣленій; учащихся въ отчетномъ 
году было 223; изъ нихъ въ 1-мъ классѣ 41, во ІІ-мъ 38, 
въ ІІІ-мь 34, въ IV мъ 38, въ Ѵ-мъ 33, въ ѴІ-мъ 39. 
Изъ общаго числа воспитанпицъ 34 содержались на цер
ковно епархіальныя средства, 11-ть па училищныя стипен
діи, т. е. на проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ 
благотворителяли *) и 18-ть на временныя пожертвованія. 
Затѣмъ 127 Еоспитанппцъ были своекоштными пансіонер
ками (которыя за помѣщеніе и полное содержаніе въ обще
житіи платили ио 80 р. въ годъ) й 33 приход.щнми.

III. Учебно-воспитательная часть.

Недѣльное распредѣленіе уроковъ въ училищѣ вообще 
соотвѣтствовало установленной программѣ, лишь съ слѣ
дующими измѣненіями и дополненіями: два урока пѣнія,

*) Эти стипендіи слѣдующія: одна— купца Антона Шодчина, 
пожертвовавшаго въ 1872 году 2000 р.; двѣ—жены купца 
Патрикѣевой, пожертвовавшей въ 1877 году 2985 р.; одна—  
священника Петра Охотина, пожертвовавшаго въ 1878 году 
1200 р.; одна— епархіальнаго духовенства, пожертвовавшаго 
1400 р. въ память спасенія жпзни въ Бозѣ почивающаго Госу
даря Императора Александра Николаевича отъ злодѣйскало по
кушенія 19 ноября 1S79 года; одна—имени пензенскаго Прео
священнаго Антонія 2-го на капиталъ въ 2000 р., пожертвован
ный духовенством'!, въ 1S85 г.; одна— жены капитана Фелицаты 
Волковой, пожертвовавшей въ 1SS3 году 2000 р.; одна— жены, 
штабсъ-ротмистра Надежды Щетинитой, пожертвовавшей въ 
1880 году 1200 р.; одна— жены тайнаго совѣтника Лариссы 
Алексѣевны Нероновои, пожертвовавшей въ 1887 году 2000 р.; 
одна— имени нрот. Иларіона Масловскаго на капиталъ въ 1600 р., 
пожертвованный его сыновьями, и одна— имени пензенскаго Прео
священнаго Иннокентія съ капитала 1600 р., собраннаго духо
венствомъ въ намять столѣтней годовщины со дня рожденія свя
тителя, исполнившейся 30 мая 1884 годц,
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положенные Уставомъ въ' І-мъ классѣ, были перенесены— 
одинъ въ Ѵ-й, другой въ ѴІ-й классы, гдѣ обученіе пѣнію 
болѣе или менѣе уже возрастныхъ и развитыхъ воспатан- 
ницъ можетъ достигать лучшихъ успѣховъ *). Затѣмъ сверхъ 
уроковъ, положенныхъ Уставомъ, назначены были въ І-мъ 
классѣ 3 урока въ недѣлю на упражненіе воспитанницъ 
въ чтеніи подъ руководствомъ воспитательницы, во II и 
Ш-мъ классахъ по одному уроку для письменныхъ упраж
неній; по педагогикѣ въ ѴІ-мъ классѣ вмѣсто 2-хъ уроковъ 
было 3. Наконецъ, во всѣхъ классахъ назначены были особые 
часы для обученія воспитанвнцъ рукодѣлью. Всѣхъ уроковъ 
въ каждомъ классѣ еженедѣльно было 24, по 4 въ день, 
но такъ, что по устнымъ, болѣе или менѣе труднымъ, пред
метамъ ежедневно давалось не болѣе 3-хъ уроковъ, а 4-й 
посвящался чтенію, чистописанію, пѣнію, рукодѣлью. Уроки 
начинались въ 30 минутъ 9-го часа утра и оканчивались въ 
15 минутъ 2-го часа по полудни.

Учебныя руководства и пособія употребляются въ учи
лищѣ частію тѣ, которыя указаны программою, частію же 
рекомендованныя уже послѣ введедія Устава Ученымъ 
Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія. Такъ, по закону Бо
жію въ 1-мъ классѣ объясненіе символа вѣры, молитвъ и 
заповѣдей преподавалось не только по начаткамъ христіан
скаго учевія, но и по книгѣ прот. Чемены: „Переводъ па 
русскій языкъ самыхъ употребительныхъ молитвъ"; по рус
ской грамматикѣ въ І-мъ классѣ учебникомъ былъ „Элемен
тарный курсъ грамматики" Тихомирова, во II мъ и Ш-мъ— 
учебникъ А. Кирпичникова; по русской исторіи— „Эпизоди-

*) Разрѣшеніе училищнымъ Совѣтамъ переносить уроки пзъ 
одного класса въ другой, при извѣстныхъ условіяхъ, предоста
влено опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 3— 11 мая 1878 года за 
$  686-мъ.
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ческій курсъ русской исторіи" Преображенскаго; по ариѳме
тикѣ— ариѳметика Воленса съ задачникомъ Евтушевскаго; 
по географіи въ ѴІ-мъ классѣ книга Лебедева; по теоріи 
словесности— учебникъ Бѣлоруссова; по педагогикѣ— книга 
Рощина: „Очеркъ главнѣйшихъ практическихъ положеній 
педагогики, дидактики и методики".

Установленныя программы были выполнены по всѣмъ пред
метамъ. Письменныя упражненія давались въ ѴІ-мъ классѣ 
по церковной исторіи и по исторіи русской словесности, 
въ Ѵ-мъ по русской словесности и по гражданской исторіи, 
въ ІѴ-мъ по словесности и по географіи, въ III, II и І-мъ 
только по русскому языку. По предмету и характеру упраж
ненія распредѣлены были слѣдующимъ образомъ. Въ первыхъ 
трехъ классахъ, при веденіи упражненій, главнымъ образомъ 
имѣлось въ виду пріученіе ученицъ къ сознательному поль
зованію правилами русской орѳографіи, почему эти упраж
ненія состояли преимущественно изъ диктовокъ, веденныхъ 
въ строгомъ соотвѣтствіи съ сообщавшимися грамматическими 
правилами. Ученицамъ І-го класса давались для написанія 
на классной доскѣ и въ тетрадяхъ простыя предложенія, 
въ которыхъ встрѣчались какія-либо слова, достойныя 
изученія со стороны особенностей правописанія въ корнѣ, 
во флексіяхъ и въ соединеніи приставокъ съ словами. 
Ученицы ІІ-го класса, кромѣ диктовокъ, состоящихъ изъ 
отдѣльныхъ предложеній, писали, какъ данный урокъ, скло
неніе нѣкоторыхъ словъ. Въ 3-мъ классѣ ученицы писали 
подъ диктовку не только отдѣльныя предложенія, но п цѣль
ныя статейки, а во второй половинѣ года практиковались 
въ письменномъ изложеніи прочитаннаго, по напередъ выра
ботанному ими самими, подъ руководствомъ преподавателя, 
плану. Ученицы старшихъ классовъ писали сочиненія въ 
собственномъ смыслѣ, на темы описательнаго, повѣствова
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тельнаго, историческаго и отвлеченнаго характера. Темы 
для сочиненіи даны были, между прочимъ, слѣдующія: въ 
ІѴ-мъ классѣ по словесности: „Осень и Зима", „Зимній 
вечеръ въ крестьянской избѣ", „Лѣнивый крестьянинъ и 
его хозяйство", „Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ";— по географіи: 
„Какое значеніе имѣло для Европы открытіе Америки?", 
„Отличіе южной Америки отъ сѣверной по климату, устрой
ству поверхности, народонаселенію и промышленности". Въ 
Ѵ-мъ классѣ по русскому языку: „Утопленникъ", „Городъ 
и деревня относительно удобствъ жизни", „Нашъ садъ", 
„Не давши слова крѣпись, а давши держись", „Какъ я 
намѣрена провести лѣтнія каникулы"; по гражданской исто
ріи: „Взятіе Константинополя турками", „Невская битва". 
Въ ѴІ-мъ классѣ по русскому языку: „Смыслъ былины: 
отъ чего перевелись богаты ри  на святой Руси", 
„Характеристика Іоанна Грознаго и Курбскаго, какъ писа
телей", Екатерина II-я въ повѣсти „Капитанская Дочка", 
„Засуха"; по церковной исторіи: „Жизнь первыхъ христіанъ", 
„Значеніе митрополитовъ въ древней Руси".

Баллы, полученные воспитанницами по письменнымъ 
упражненіямъ въ общемъ выводѣ изъ годовыхъ и экзамен- 
ныхъ отмѣтокъ, представляются въ нижеслѣдующей таблицѣ:

КЛАССЫ.
Б  J S . «ТЕ JX. Ы .

Средній
выводъ.5 4 3 2

' ; Второй . . . 4 7 23 4 3,2
Третій . • 6 6 20 1 3,5
Четвертый . . — 8 29 1 3,1
Пятый. . . 3 9 21 — 3,4
Шестой . . . 6 13 20 3,6
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Средній уровень достоинства письменныхъ упражненій 
воспитанницъ за отчетный годъ равняется 3,36. Письмен
ными упражненіями болѣе или менѣе достигалась цѣль, съ 
которого онѣ давались. Воспитанницы ІІ-го и Ш -го классовъ, 
благодаря еженедѣльнымъ диктантамъ, веденнымъ по лучшимъ ' 
руководствамъ и сопровождавшимся, каждый разъ, тщатель
нымъ исправленіемъ ошибокъ, пріобрѣтали навыкъ писать 
грамматически правильно. Въ старшихъ классахъ учащіяся 
пріучались раскрывать предметъ съ достаточною полнотою 
и означать мысли ясно, складно и послѣдовательно. Уче
ницамъ удаются особенно сочиненія па темы описательнаго 
и повѣствовательнаго характера, которыя (сочиненія) отли
чаются у многихъ рельефностью, картинностью представле
ній, живостью воображенія и чувства.

Пріемные экзамены предъ началомъ ученія произведены 
были во второй половинѣ августа. Затѣмъ учебный годъ 
продолжался съ 1 октября по 22 іюня 1890 года. Годичныя 
испытанія шли съ 19 мая по 19 іюня. Послѣ годичныхъ 
экзаменовъ, а также переэкзаменовки, къ которой допущены 
были воспитанницы, получившія не удовлетворительные баллы 
по одному или двумъ предметамъ, 36 воспитанницъ перваго 
класса, 34 второго, 33 третьяго, 36 четвертаго, 27 пятаго 
переведены въ слѣдующіе классы; 39 воспитанницъ шестого 
класса кончили курсъ и получили аттестаты. Затѣмъ 5 
ученицъ перваго класса, 4 второго, 1 третьяго, 2 четвер
таго и 6 пятаго оставлены въ тѣхъ же классахъ на повто
рительный курсъ. Уволепа изъ училища только одна воспи
танница Ш-го класса изъ приходящихъ, по неявкѣ на 
экзаменъ безъ объясненія причинъ (Кузмина Анна).

Баллы воспитанницъ по устнымъ предметамъ предста
вляются въ слѣдующей таблицѣ, въ которой выведены 
средніе баллы изъ годовыхъ и экзаменныхъ отмѣтокъ.
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' Cw Учебныэ предметы.
В  -Z5. vZr 'л  ЬэІ.

Средній
уровень.5 4 оО 2

>S
Законъ Божій • • 24 10 7 — 4,4 1

оз Русскій языкъ • • 14 10 12 5 3,8 ;
' о Ариѳметика. . 19 7 13 2 4

с Чистописаніе. • • 10 17 14 — 3,9 ,

Законъ Божій • • 28 10 4,7
Русскій языкъ 8 10 1C 4 3,5

Рч Географія . . 4 12 20 г»а 3,5
Ариѳметика . 10 7 18 2 3.6
Чистописаніе. 13 14 11 — 4
Пѣніе. . . . • • 11 12 12 3 3,8

' эН Законъ Божій 18 15 4 5
Русскій языкъ. 10 6 16 1 3,4

=ч Географія . . • • 7 7 18 1 3,6 J
Ариѳметика . 2 10 21 — 3,4
Чистописаніе. • • 14 10 9 — 4,1 1
Пѣніе. - . . * • 12 6 10 5 3,7

: ЭЙ Законъ Божій. • • 8 14 16

т г,1

3,7
3 Русскій языкъ. 6 18 14 — 3,7 '

j н  
Р . Географія . . 6 11 20 1 3,5 !
CD Исторія. . . 4 14 17 3 3,5
Ь Ариѳметика. . 3 5 2 6 4 з , і  J

Чистописаніе. 13 13 12 — 4 ••
Пѣніе. . . . 2 2 17 17 2,7
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В

Законъ Божій . 
Русскій языкъ . . 
Географія . . . .  
Исторія. . . . .  
Физика . . . .
Ариѳметика. . . . 
Пѣніе........................

8
7
5
6 

13
3
4

17
10

5
10
16

6
9

8
16
20
16

4
20
13

3
1

4
7

4
3,4
3,3
3,6
4.2
3.2
3,2

Законъ Божій . . 22 16 1 4,5
Русскій языкъ . 10 19 10 — 4

О Географія . . . . 11 13 15 — 3,8
Еч Исторія.................... 10 16 13 — 3,9
О Физика ................... 10 24 5 — 4,1
Ф Педагогика . . . 2 24 13 — 3,7

і 3 Геометрія . . . . 4 17 18 — 3,6
Пѣніе........................ 10 5 7 17 3,2

Общій уровень успѣховъ воспитанницъ за отчетный годъ 
равняется въ І-мъ классѣ 4,02; во ІІ-мъ 3,85; въ Ш-мъ 
3,78; въ ІѴ-мъ 3,45; въ Ѵ-мъ 3,55; въ ѴІ-мъ 3,85. 
Общій уровень успѣховъ всѣхъ воспитанницъ училища 3,75.

Религіозныя обязанности исполняются воспитанницами 
съ усердіемъ и благоговѣніемъ. Утреннія и вечернія молитвы 
прочитываются воспитанницами старшихъ классовъ по
очередно въ училищной церкви. При богослуженіяхъ въ 
воскресные и праздничные дни, *) воспитанпицы сами, подъ 
руководительствомъ инспектора (и. д.), читаютъ и поютъ на

*) Во исполненіе указа Св. Синода Великимъ постомъ по 
средамъ и пятницамъ въ училищной церкви соверіпалась прежде-, 
освященная литургія, на которой присутствовали всѣ воспитан
ницы.
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клиросѣ, при чемъ однѣ изъ церковныхъ чтеній исполняются 
избранными ученицами, а другія распредѣлены между 
всѣми воспитанницами, начиная съ Ш-го, именно: ученицы 
Ш-го класса читаютъ (поочередно) третій часъ и ІѴ-и— 
шестой часъ на литургіи, Ѵ-го— шестопсалміе на утрени, 
ѴІ-го— канонъ. Ученицы, имѣющія читать въ церкви, 
предварительно выслушиваются инспекторомъ (и. д.). Долгъ 
исповѣди исполняется воспитанницами два, а многими 
даже три раза въ годъ: на праздникъ Введенія во храмъ 
Преев. Богородицы и въ Великій постъ на первой и стра
стной недѣляхъ. Посты соблюдаются въ училищѣ строго, 
съ запрещеніемъ во дни Великаго поста и рыбы.

Поведеніе воспитанниць заслуживаетъ вообще одобренія. 
Къ начальствующимъ и учащимъ онѣ вообще вѣжливы, 
почтительны и послушны, между собою живутъ мирно и 
дружно. Какихъ либо важныхъ проступокъ въ дисциплинар
номъ или нравственномъ отношеніи за воспитанницами не 
было замѣчено. .

Состояніе здоровья воспитанницъ, при благопріятныхъ 
гигіеническихъ условіяхъ, въ которое поставлено физическое 
воспитаніе учащихся, въ Пензенскомъ училищѣ было вполнѣ 
удовлетворительно. Училищною администраціею дѣлается все 
возможное для поддержанія и укрѣпленія здоровья воспитан
ницъ. Училище помѣщается въ барскомъ домѣ, съ свѣтлыми, 
сухими, снабженными надлежащею вентиляціею, комнатами. 
По количеству училищныхъ пансіонерокъ, помѣщенія для нихъ 
достаточно просторны: въ занятныхъ комнатахъ на каждую 
воспитанницу приходится болѣе 3/ 5 куб. саж. воздуха, въ 
дортуарахъ болѣе 1 куб. сажени. Для стола воспитанницъ 
готовится простая, но здоровая пища изъ свѣжихъ припасовъ 
и въ достаточномъ количествѣ: мяса въ скоромные дни от
пускается на каждую воспитанницу по 3/ 4 фунта, рыбы во
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времена постовъ (за исключеніемъ великаго) около ’/ 2 фунта. 
Обѣдъ состоитъ изъ 3-хъ блюдъ, ужинъ изъ 2-хъ. Утромъ и 
вечеромъ ежедпевпо воспитанницы пьютъ чай, при чемъ въ 
скоромные дни къ утреннему, а въ постные къ утреннему 
и вечернему чаю дается каждой */2 Фунтовая булка. При 
достаточности и доброкачественности пищи, благотворпо 
вліяли на здоровье воспитанницъ также чистота и опрятность 
въ училищныхъ помѣщеніяхъ, прогулки воспитанницъ на 
свѣжемъ воздухѣ (особенно въ училищномъ саду), игры, 
дозволяемыя имъ въ свободные часы, своевременная пере
мѣна бѣлья, баня, приготовляемая черезъ каждые 10 дней 
и проч. Преобладающею болѣзнію между воспитанницами 
бываетъ лихорадка, которой онѣ подвергаются преимуще
ственно въ ненастное и холодное время— осенью и раннею 
весною. Заболѣвающія воспитанницы немедленно отпра
вляются въ училищную больницу, которая помѣщается въ 
особомъ флигелѣ, и при которой, кромѣ училищнаго врача, 
состоитъ надзирательница, знакомая съ врачебнымъ дѣломъ. 
Всѣ болѣвшія въ отчетномъ году ученицы (такихъ быо 70) 
выздоровѣли, за исключеніемъ воспитанницы ѴІ-го класса 
Антонины Аполлоновой, которая умерла отъ наслѣдствен
ной чахотки.

Въ учебномъ отношеніи училище обладаетъ вообще благо
пріятными условіями. Изъ 11 преподавателей — 9 кандидаты 
академіи, 1 кандидатъ университета и 1 студентъ семинаріи, 
Преподаваніе учебныхъ предметовъ ведется по подробнымъ 
программамъ, которыя составлены были преподавателями и 
одобрепы училищнымъ Совѣтомъ въ 1884 году. Въ при
готовленіи уроковъ воспитанницы, живущія въ общежитіи, 
кромѣ классныхъ объясненій со стороны наставниковъ, 
пользуются руководствомъ воспитательницъ п потому въ 
значительномъ большинствѣ, сравнительно съ приходящими 
ученицами, оказываютъ лучшіе успѣхи.
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Уроковъ, опущенныхъ преподавателями, въ отчетномъ году 
было 42, именно: А. Протодіаконовъ опустилъ 2 урока, 
Петръ Озерецкій (умершій) 7 уроковъ, Д. Троицкій 2 урока 
п учительница чистописанія А. Хохрякова 31 урокъ— всѣ 
по болѣзни.

(О кон чан іе  будетъ).

СВѢДѢНІЯ ИО ЕПАРХІИ.

П раздны я м ѣ ст а — свящ ен н и ч еск ія : мокшанскаго 
уѣзда: въ сс. Рождественѣ, съ 1889 г., Юдинѣ; наровчат- 
скаго уѣзда: въ с. Абашевѣ съ 9 апрѣля 1883 г.; керен
скаго уѣзда: въ с. Татарской Лакѣ съ 16 янв. 1891 г.; 
инсарскаго уѣзда: въ сс. Паевѣ съ 3 окт. 1890 г., Новой 
Ѳедоровкѣ съ декабря 1890 г., Болотниковѣ съ 3 декабря
1890 г.,'Ямской Слободѣ съ 4 февраля 1891 г,; чембар- 
скаго уѣзда: въ сс. Глѣбовнѣ, Тарханахъ съ 18 января
1891 г. на мѣсяцъ; краснослободскаго уѣзда: въ сс. Малой 
Ивановкѣ съ 1889 г., Ново-Ямской Слободѣ съ 1889 г.

Д іак о н ск ія : пензенскаго уѣзда: въ с. Казанской Арчадѣ 
съ 1889 г.; саранскаго уѣзда: въ сс. Соколовкѣ съ 1889 г., 
Нерлеяхъ съ 4 февр.; городищскаго уѣзда: въ сс. Пазелкахъ 
съ 1889 г., Казаркѣ съ 1889 г., Сыромясѣ съ 17 января 
1891 г.; нижне-ломовскаго уѣзда: въ сс. Ивѣ съ 1889 г., 
Головинской Варижкѣ съ 17 окт. 1890 г., Большомъ Мич- 
касѣ съ 20 дек. 1890 г.; наровчатскаго уѣзда: въ сс. 
Стяжкинѣ съ 1889 г., Шадымскомъ Майданѣ съ 1889 г., 
Паньжѣ съ 12 дек. 1890 г., Шадымѣ съ 1889 г.; Лухнеп- 
скомъ Майданѣ съ 29 янв. 1891 г.; инсарскаго уѣзда: въ 
сс. Старыхъ Верхисахъ съ 1889 г., Починкахъ съ 12 іюля 
1890 г., Старомъ Пшеневѣ съ 1889 г., Новомъ Сучкинѣ 
съ 1889 г., Лемдяяхъ съ 1889 г., Новомъ Акіпинѣ съ
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17 дек 1890 г.; краснослободскаго уѣзда: въ сс. Новомъ 
Синдоровѣ съ 1889 г., Каймарахъ съ 1889 г., Михайлов
скомъ съ 1889 г., Перевѣсьѣ съ 1889 г.; чембарсваго 
уѣзда: въ сс. Митрофановѣ съ 1889 г., ІЦепотьевѣ съ 
1889 г., Пачелмѣ съ 19 янв. 1891г.; мокшанскаго уѣзда: 
въ с. Лунинѣ.

П салом щ ическія: пензенскаго уѣзда: въ сс. Ѳедоровкѣ, 
Блохинѣ съ 8 февраля; при Покровской церкви г. Пензы 
съ 10 февраля; при инсарскомъ соборѣ; при с. Ершовѣ, 
чембарскаго уѣзда.

И склю чаю тся изъ сп и сковъ : псаломщикъ с. Крнво- 
зерьевки, пензенскаго уѣзда, Венедиктъ Астрологовъ за 
смертію; монахиня мокшанскаго Казанскаго женскаю 
монастыря Евпраксія за смертію.

Уволены: псаломщикъ с. Блохина, пензенскаго уѣзда, 
Василій Тепловъ, за штатъ; священникъ с. Старыхъ Турдакъ, 
саранскаго уѣзда, Іоаннъ Островидовъ отъ должности цензора 
проповѣдей, по преклонности лѣтъ; священникъ пензенской 
Покровской церкви Іоаннъ Кастальскій, за штатъ; священ
никъ с. Юдина, мокшанскаго уѣзда, Александръ Тихоми
ровъ и с. Глѣбовки, чембарскаго уѣзда, Константинъ Лю
бимовъ, за штатъ.

П реподается А рх и п асты р ско е  б л аго сл о вен іе : 
городищскаго уѣзда, священникамъ селъ: Казарки— Апол
линарію Ключареву, Ребровки— Николаю Артоболевскому, 
Базарной Кеиьши—Димитрію Мемнонову.

О предѣлены въ ц ерковн ы я старосты : крестьянинъ 
с. Вьюнокъ, наровчатскаго уѣзда, Ахременковъ; с. Шукши, 
мокшанскаго уѣзда, Іустинъ Сабуровъ— къ приходскимъ 
церквамъ на первое трехлѣтіе; къ церкви села Валяевки,
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пензенскаго уѣзда, ГІарѳеній Клейменовъ; къ церкви села 
Лебедсвки, того же уѣзда, крестьянинъ Михаилъ Авдонинъ; 
къ церкви села Большой Кавендры, паровчатскаго уѣзда, 
крестьянинъ Романъ Сергѣевъ; къ церкви села Ушенки, 
керенскаго уѣзда, рядовой Григорій Зубаревъ; къ церкви 
с. Старосивильскаго Майдана, писарскаго уѣзда, крестья
нинъ Акимъ Лысенковъ.

Перемѣщ ены: с. Ѳедоровки, пензенскаго уѣзда, псалом
щикъ Николай Артоболевскій въ с. Кривозерьевку; священ
никъ Единовѣрческой церкви с. Шереметьева, чембарскаго 
уѣзда, Аѳанасій Козловъ перемѣщенъ къ Единовѣрческой 
церкви села Воротниковъ, саранскаго уѣзда, а въ Шере- 
метьевкѣ священническое мѣсто предоставлено діакону села 
Ершова Василію Студенскому.

О предѣлены  на свящ енно-церковно-служ ительскія 
м ѣста: бывшій церковникъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка 
Петръ Столыпинъ на псаломщическое мѣсто къ церкви села 
Нижняго Шкафта, городищскаго уѣзда; студентъ Рязанской 
дух. Семинаріи Иванъ Левитовъ на священническое мѣсто 
къ церкви с. Адикаевки, нижнеломовскаго уѣзда; къ церкви 
села Адашева, инсарскаго уѣзда, окончившій курсъ дух. 
Семинаріи Іоаннъ Бѣляевъ на діаконское мѣсто; діаконъ 
с.-Лунина, мокшанскаго уѣзда, Мемноновъ на священни
ческое мѣсто въ село Казачью Пелетьму, того же уѣзда; 
діаконъ с. Сыромяса Номофиловъ на священническое мѣсто 
въ село Ивановку, саранскаго уѣзда.

Присоединены къ п равослав ію : саранскаго уѣзда, 
деревни Озерокъ, Кривозерьевской волости крестьянка Сиф- 
фендина Ахмадинова, жена Айша Юсупова, 26 лѣтъ, маго
метанскаго вѣроисповѣданія, — во св. крещеніи Агаѳія.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Митрофа- 
помъ, настоятелю Въясской Владимірской пустыни, сарап-
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скаго уѣзда, разрѣшено, вслѣдствіе его ходатайства, послѣ 
Пасхи настоящаго года вынести чудотворную икону Влади
мірской Божіей Матери въ города Мокшанъ и Инсаръ съ 
уѣздами.

Рукополож ены : псаломщикъ села Стараго Актина, 
писарскаго уѣзда, Петръ Покровскій во священника; бывшій 
учитель Старо-Толковской земской школы, нижне-ломовскаго 
уѣзда, Николай Боголюбовъ во діакона.

Объявлена признательность Епархіальнаго
Начальства за пожертвованія въ 1891 году 

(янв. и февр.).
1) Церковному старостѣ писарской Вознесенской церкви, 

куицу Алексѣю Шумилину за пожертвованіе 200 р. па 
исправленіе своей приходской церкви.

2) Прихожанамъ села Родниковъ, мокшанскаго уѣзда 
за пожертвованіе деревяннаго дома, стоющаго 1200 р., въ 
церковную собственность для жительства мѣстнаго священ
ника.

3) Священнику села Ершова, чембарскаго уѣзда, Сергію 
Веригину и церковному старостѣ дворянину Якову Родину 
за дѣятельное усердіе и заботливость о благоустроеніи и 
благоукрашеніи приходскаго храма.

4) Священнику села Агапова, того же уѣзда, Венедикту 
Лебедеву за ревностное стараніе о благоукрашеніи приход
скаго храма.

5) Священнику села Абалдуева, того же уѣзда, Іоанну 
Николаевскому съ прихожанами за усердіе и заботливость 
о благоукрашеніи храма.

6) Прихожанамъ села Синцова, мокшанскаго уѣзда, за
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пожертвованіе дома съ постройками, стоющаго 290 р., для 
жительства мѣстнаго священника.

7) Прихожанамъ села Адикаевки, нижнеломовскаго уѣзда, 
за пожертвованіе 660 р. на возобновленіе иконостаса.

8) Прихожанамъ села Лещинаго, того же уѣзда, за 
пріобрѣтеніе колокола въ 200 пуд., стоющаго 2000 р., 
ходатайствуется благословеніе Святѣйшаго Синода въ устано
вленной грамотѣ.

Поправка. Въ № 4, стран. 48, 8 стр. сверху, напечатано: 
„принимать огарки безъ всякаго разбора",— слѣдуетъ читать: 
„принимать огарки пе безъ всякаго разбора".

Р е д а к т о р ъ  Н. Шелутинскій.

Дозволено ценз. Пенза, 1 марта 1891 г. Цензоръ, наѳедр. нрот. С. Масловскій. 

Печатано въ Пензенской Губернской Типографіи.



ПЕНЗЕНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ
го марта. О. 1891 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

50-тн-лѣтній юбилей священническій.
14-го февраля въ г. Пензѣ чествовалось 50 лѣтнее слу-' 

жевіе въ священномъ санѣ настоятеля Введенской церкви 
о. протоіерея С. В. Филаретова. Такого рода юбилеи бы
ваютъ очень и очень рѣдко. Но окончаніи семинарскаго 
курса въ 1838 г. и пробывъ полтора года учителемъ духов
наго училища, о. Филаретовъ 14 февраля 1840  года былъ 
рукоположенъ во священника къ пензенской Введенской 
церкви и здѣсь безсмѣнно прослужилъ и доселѣ еще' про
должаетъ служить. Не только отцовъ и дѣтей онъ породилъ 
въ жизнь духовную, но многихъ и изъ дѣдовъ настоящ ихъ 
прихожанъ своихъ. Духовная связь его Съ духовными дѣтьми 
такъ всегда была крѣпка, что онъ на предлагаемые ему 
не разъ Епархіальнымъ Начальствомъ лучшіе въ матеріаль
номъ отношеніи приходы не захотѣлъ оставлять и не оста
вилъ разъ порученной ему паствы. За  то рѣдкому приход
скому пастырю удается заслужить такую любовь и уваж е
ніе, какія заслужилъ у своихъ прихожанъ о. Ф иларетовъ/
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да и йе у првхоасапъ только, но и во всемъ городѣ Пензѣ. 
Б ъ  его лизни и пастырской дѣятельности много такихъ 
чертъ и качествъ, за которыя и нельзя было прихожанамъ 
не любитъ своего батюшку. Онъ именно былъ для нихъ 
батюшка. 50-дѣтпяя жизнь его, какъ приходскаго пастыря, 
прошла въ самой пеизысканной простотѣ, и теперь на 
старости лѣтъ онъ одинокимъ ютится въ самой простой 
кельѣ. Ио отношенію къ своимъ духовнымъ дѣтямъ былъ 
всегда безотказнымъ исполнителемъ пастырскихъ обязан
ностей, безупречно непритязательнымъ. Е го  безкорыстіе 
вошло даже въ присловіе: его обычно стали звать не просто 
батюшкою Филаретовымъ, а даже Филаретомъ милостивымъ. 
Бъ семейной жизни о. Филаретову было не мало тяжелыхъ 
испытаній. Н азадъ тому 35 лѣтъ онъ лишился своей супруги: 
это для свящ енника молодого крестъ весьма тяж кій. Остав
шись съ двумя малолѣтними дѣтьми, онъ похоронилъ дочь 
свою, только что воспитанную и выданную въ замуж ество, 
которая и года не прожила съ мужемъ. Эти удары семей
ной жизпн, конечно, не безслѣдно могли пройти для физи
ческаго здоровья о. Филаретова; но онъ безропотно пере
несъ Божіе испытаніе, п оставшись наконецъ буквально 
одинокимъ, тѣмъ сердечнѣе отдался пастырскому служенію 
своимъ духовнымъ чадамъ. И паства полюбила его, какъ 
своего истиннаго отца духовнаго. Нельзя не указать здѣсь 
па одинъ случай, явно и живо свидѣтельствующій объ 
истинно христіанскихъ отношеніяхъ прихожанъ къ своему 
пастырю. Нѣсколько лѣтъ наіадъ  тому о. Филаретова по
сѣтила тяж кая болѣзнь, и онъ, какъ одинокій человѣкъ, 

ѣе имѣющій при себѣ никого изъ родныхъ, кто могъ бы за 
нимъ имѣть уходъ, по необходимости былъ помѣщенъ въ 
Земскую больницу. Прихожане о. Филаретова, узнавъ объ 
«томъ, ежедневно приходили къ нему толпами, особеяво
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прихожане изъ пригородныхъ слободъ, и приходили не 
просто съ словомъ утѣшенія, котораго многіе и не могли 
выскавать по своему положенію, а каждый изъ нихъ что- 
либо несъ своему больному батюшкѣ, зная, что ихъ батюшка 
ничего не имѣетъ и быть можетъ— нуждается въ матеріаль-р 
ной помощи. Тогда-то всѣмъ стало ясно, какъ дорогъ для 
прихожанъ Введенскихъ отецъ ихъ духовный. Питая такую 
любовь и уваженіе къ своему батюшкѣ, Введенскіе прихо
жане 8а нѣсколько мѣсяцевъ до юбилейнаго дня его стали 
настойчиво подумывать, какъ бы имъ почтить его въ этотъ 
день. Касательно сего вопроса было нѣсколько предположе
ній, имѣющихъ цѣлью на случай совершенной староста н 
оставленія имъ прихода обезпечить такъ или иначе своего 
батюшку. Говорятъ, блаженной памяти извѣстная пензен
ская благотворительница г-ж а Киселева, жительствовавшая 
въ приходѣ В вд еяском ъ , не разъ вы сказывалась, что съ 
удовольствіемъ всегда готова дать въ своей богадѣльнѣ 
приличное помѣщеніе и содержаніе батюшкѣ Филаретову^ 
когда только наступитъ потребность удалиться ему отъ 
прихода и церкви. Но дѣло пока до этого не дошло, хотя 
о. Филаретовъ въ послѣдніе годы и сталъ слабѣть особенно
ногами.

Когда прихожане окончательно обдумали способъ юби
лейнаго чествованія своего любимаго пастыря, они доложили 
о семъ нашему Архипастырю. Преосвященнѣйшій Владыка 
изъявилъ полнѣйшую готовность и самому лично почтить 
юбиляра совершеніемъ во Введенской церкви литургіи и 
благодарственнаго Господу Богу молебствія, при чемъ вы
разилъ ж еланіе, чтобы градское духовенство, насколько 
возможно это, въ полпомъ своемъ составѣ приняло участіе 
въ молебномъ служеніи 0 здравіи юбиляра. Между тЬмъ, 
градское духовенство и сцмо сознавало священный ДОЛГ!
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свой въ день 50-лѣтія о. Филаретова почтить его, какъ 
общаго своего многолѣтняго духовника.

Наканунѣ 14 числа по праздничному была отслужена 
самимъ юбиляромъ всенощная въ Введенскомъ храмѣ. Кто 
еще изъ жителей градскихъ не слышалъ о предположен
номъ юбилейномъ торжествѣ, тотъ по красному звону ко 
всенощной теперь узналъ о юбилеѣ о. Филаретова, вслѣд
ствіе чего, хотя 14-го. февраля былъ и будничный день, 
многіе и очень многіе изъ другихъ приходовъ поспѣшили 
за божественную службу во Введенскій храмъ. Божествен
ную литургію Преосвященнѣйшій Владыка совершалъ въ со
служеніи съ оо. каѳедральнымъ протоіереемъ, ректоромъ 
семинаріи, ключаремъ собора и благочиннымъ градскихъ 
церквей. Храмъ переполненъ былъ молящимися, такъ что 
къ концу литургіи появились на стѣнахъ его цѣлые иотоки. 
По окончаніи литургіи, градское духовенство во главѣ съ 
юбиляромъ вышло изъ алтаря и расположилось за солеей. 
За духовенствомъ изволилъ выдти и самъ Архипастырь и 
прежде, чѣмъ совершать молебное пѣніе, обратился ко всѣмъ 
вообще съ глубоко-назидательною привѣтственною рѣчью.

„Возлюбленные сопастыри, добрые братіе и сестры св. 
храма сего, почтенные представители богоспасаемаго града 
сего!

„Призванный къ участію въ устроенномъ нынѣ вашею 
любовію чествованіи 50-тилѣтняго служенія въ свящ. санѣ 
досточимаго настоятеля св. храма сего и вашего общаго 
духовнаго отца,— чувствую душевную потребность и считаю 
архипастырскимъ долгомъ своимъ сказать и виновнику 
торжества, и вамъ, пастыри,, и всѣмъ вамъ, братіе и сестры, 
слово радости, утѣшенія и назиданія..-. -

„Прежде всего къ тебѣ мое слово, досточпмый о. протоіерей, 
виновникъ -настоящаго торжества. Радуюсь за тебя и
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соутѣшаюсь съ тобою. Радуюсь и благодарю Господа, что 
Онъ далъ тебѣ великую милость Свою дожить до такого 
дня, каковъ настоящій день для тебя, и удостоиться такой 
чести. Нынѣ исполнилось ровно 50 лѣтъ служенія твоего 
въ свящ. санѣ и притомъ при одномъ семъ св. храмѣ. 50 
лѣтъ и простой жизни— великій даръ Божій, а 50 лѣтъ 
служенія въ свящ. санѣ, конечно, есть высшій и неоцѣнен
ный даръ Божій,- котораго удостоиваются только немногіе 
избранники Божіи. Зиачитъ, ты былъ и есть достоинъ этого 
высшаго дара Божія. Но ты не только прослужилъ 50-лѣтъ, 
а удостоился общаго чествованія твоего служенія. Значитъ, 
твое 50-лѣтнее служеиіе было служеніемъ истиннаго пастыря 
а не наемника, потому что и по изображенію Самого 
Господа Спасителя и Оастыреначальника нашего I. Христа 
только д о б раго  пасты ря знаю тъ и чтутъ овцы (Іоан. 
10, 3), и по слову апостолову только прилѣ ж ащ іи  доб рѣ 
пресвитеры  сугубы я чести сподобляю тся (1 Тим. 
5, 17). И дѣйствительно,— твое служеніе было служеніемъ 
добраго пастыря, служеніемъ достойнымъ не только уваже
нія,- но и подражанія. Мало знаю я тебя лично, по малому 
служенію моему здѣсь, но знаю ио бумагамъ и слышалъ 
довольно отъ всѣхъ знающихъ тебя, что ты съ самаго 
начала былъ и доселѣ остаешься истиннымъ пастыремъ 
душъ тебѣ ввѣренныхъ, что ты по истинѣ не нуждею, но 
волею, т. е. не но нуждѣ, а по доброму желанію, ниже 
неправедны ми прибы тки, но усердно , т. е. не ради 
гнусной корысти, но усердно и богоугодно, пасъ  ввѣ рен 
ное тебѣ Богомъ стадо , ни яко обладаю щ е причту, 
т. е. не господствуя надъ паствою, но образцомъ будучи 
для стада,— велъ его по пути спасенія (1 Петр. 5, 2 — 3). 
Уже одно то, что ты прослужилъ всѣ 50 лѣтъ при одномъ 
семъ храмѣ, и притомъ не ища другихъ приходовъ лучшихъ,
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и не гоняясь за другими должностями, доказываетъ, что 
та  служилъ и пасъ стадо свое не н уж д его , но вол ею , 
н и ж е  н е п р а в е д н ы м и  п р и б ы т к и , но у с е р д н о . Но ты 
не только не гонялся за прибытками и не желалъ выгодъ, 
ты положительно былъ образцомъ для пастырей по своему 
смиренію, по своему усердію въ исполненіи долга и анге
ломъ-утѣшителемъ для паствы по своей любви и по своему 
милосердію къ бѣднымъ. То, что давада тебѣ любовь твоихъ 
чадъ за твои труды, то твоя отеческая и пастырская любовь 
тотчасъ же отдавала бѣднымъ. Съ твоимъ именемъ въ семъ 
богоспасаемомъ градЬ, а тѣмъ болѣе въ твоемъ приходѣ, 
соединяется образъ того святаго, котораго православные 
христіане особенно почитаютъ, какъ великаго милостивца, 
Филарета М илостиваго. Это не только честь, это великое 
благо н счастіе —заслужить такое имя. Не смѣю болѣе и 
долѣе наруш ать твоей скромности исчисленіемъ и изобра
женіемъ другихъ твоихъ добрыхъ качествъ. Честь и слава 
тебѣ и милость Бож ія да будетъ съ тобою! Вѣрю и уповаю, 
что и тамъ, за гробомъ, по окончаніи сего земнаго служе- 
вія , Господь удостоитъ тебя чести и милости, какую, по 
притчѣ Спасителя, царь оказалъ вѣрному рабу своему. 
Д о б р ѣ  р а б е  б л а г ій  и в ѣ р н ы й ! О м а л ѣ  ми б ы л ъ  е с и  
в ѣ р е н ъ , н а д ъ  м н о ги м и  тя  п о с т а в л ю : в н и д и  въ р а 
д о с т ь  Г о с п о д а  т в о е г о  (Мѳ. 25, 23). Радуйся же и 
утѣшайся о Господѣ и соутѣшеніемъ продолжай свое доброе 
служеніе, доколѣ Господу будетъ угодно продлить твою 
жизнь, и молись за насъ и за чадъ твоихъ духовныхъ!!

.Радую сь и соутѣшаюсь и съ вами, братіе-пастыри 
града еего и чада духовныя досточтимаго юбиляра! Радуюсь 
и утѣшаюеь симъ торжествомъ. Радуюсь, видя ваше едине
ніе и радуш іе въ чествованіи вашего сослужителя и отца 
духовнаго. С е  ч то  д о б р о , илц что  к р а с н о , но еже



Жити б р а т іи  в к у н ѣ  (Исал. 1S2, 1). Если вообще 
пріятно и отрадно видѣть миръ и любовь между людьми, 
то намъ— служителямъ мира и учителямъ любви особенно 
нужно не только хранить миръ и любовь между собою, а 
и учить и словомъ и примѣромъ другихъ соблюдать миръ 
и любовь. Р в е н іе  и з а в и с т ь  н и ж е  д а  и м е н у ю т с я  въ 
в а с ъ — сказалъ Апостолъ; и это, конечно, особенно должно 
быть соблюдаемо нами. Соутѣшаюсь съ вами, видя въ лицѣ 
одного изъ собратій ваш ихъ такое чествованіе вашего 
сана— вашего служенія...... Торжество настоящ ее да по
служитъ для васъ явнымъ и нагляднымъ увѣреніемъ въ 
томъ, что ваше пастырское служеніе, какъ оно ни скромно 
по своимъ внѣшнимъ средствамъ, высоко и важно и почтен
но и само по себѣ, и многоцѣнно по тѣмъ плодамъ и 
послѣдствіямъ, какими оно сопровождается. Вѣдь, въ самомъ 
дѣлѣ, высшаго и лучшаго чествованія, чѣмъ каково настоящее 
и вообще чѣмъ чествованіе достойныхъ пастырей своими 
дѣтьми духовными,— трудно указать; потому что только въ 
этомъ именно чествованіи отсутствуютъ всѣ другіе — мірскіе 
и корыстные мотивы, по которымъ устрояются нерѣдко 
подобныя торж ества и въ другихъ сферахъ жизни... Но, 
братіе сослужнтели! это торжественное чествованіе вашего 
сослужителя да будетъ и назиданіемъ для васъ! Поймите и 
помните ирежде всего, что вообще истинное пастырское 
служеніе есть служеніе великое а высокое, достойное всякой 
чести, и потому не стыдиться его намъ должно, а радоваться 
и благодарить Бога должно за то, что онъ удостоилъ насъ 
этого служенія. Но помните, что только истинно пастыр
ское служеніе, въ духѣ мира и любви, кротости и терпѣнія, 
ревности и безкорыстія угодно Господу и благоплодно для 
Церкви Божіей. Смотрите на досточтимаго отца вашего 
духовнаго и поучайтесь примѣромъ его, какъ надо проходить
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служеніе пастырское, чтобы заслужить милость отъ Господа, 
и любовь и честь отъ людей. Погоня за наживою, сребролюбіе, 
которое, ио слову Божію, есть корень всѣмъ злымъ, 
гордость п своекорыстіе, невниманіе и небреженіе къ 
святости служенія, не должны быть въ пастырѣ, а они, къ 
великому прискорбію, не только не уменьшаются, а разви
ваются между пастырями... Да послужитъ урокомъ и вмѣстѣ 
укоромъ для такихъ пастырей, если они есть между нами, 
примѣръ добраго, смиреннаго и безсребревнаго пастыря, 
котораго мы нынѣ чествуемъ! И да хранитъ Господь и 
меня и пастырство, мнѣ Господомъ ввѣренное, отъ духа 
корысти и сребролюбія, гордости, властолюбія, небреженія 
и нерадѣнія о дѣлѣ Господнемъ! П роклятъ всякъ  творяй  
дѣло Господне съ небреж еніем ъ , сказано въ Писаніи 
грозно...

„Радуюсь и благодарю Господа и за васъ, братіе и 
сестры св. храма сего, и представители богоспасаемаго 
града нашего. Честь и слава вамъ и велія милость Божія 
да будетъ вамъ за то, что вы своею любовію устроили 
такое свѣтлое торжество своему пастырю и отцу духовному! 
Не только пріятное и отрадное, а поистинѣ доброе и 
богоугодное дѣло вы дѣлаете, устрояя такое торжество 
своему пастырю, потому что вы этимъ доказываете свое 
доброе христіанское настроеніе... Еще древній мудрецъ 
сказалъ: всею душею твоею благоговѣ й  Г осподеви  и 
іереи  его  чти... (Сир. 7, 31). Это значитъ, что благоговѣніе 
къ Богу и почитаніе іереевъ Божіихъ, какъ его служителей, 
не разлучны, и что, слѣдовательно, кто не почитаетъ іереевъ 
Божіихъ, тотъ не имѣетъ страха Божія и любви къ Богу. 
Помните это, братіе, и чтите и любите всѣхъ вообще 
пастырей. И особенно, по заповѣди Апостола, знайте 
труж даю щ и хся у васъ  и н астоятелей  ваш ихъ о
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Господѣ, наказую щ ихъ , т. е. научающихъ васъ, й 
имѣйте ихъ по п реи зли ха  въ любви за  дѣло ихъ 
(1 Сол. 5, 12— 13). И вѣрьте, братіе, что въ этомъ союзѣ 
мира и любви вашей съ пастырями заключается лучшій 
залогъ не только спасенія вашего, во и внѣшняго мира и 
благоденствія. Сѣмя свято— сто ян іе  мира... А сѣмя 
святое сѣется и возращается въ мірѣ пастырями-служителями 
благодати соверш ителям и  святы хъ (Ефес. 4, 12).

„Теперь, возлюбленные, принесемъ дары своей любви 
досточтимому юбиляру. Прими отъ меня достойный о. про
тоіерей, какъ дань моего глубокаго уваженія и какъ залогъ 
моей любви къ тебѣ, малоцѣнную, но отъ всего сердца при
носимую, св. икону Спасителя, Которому ты доселѣ 50 лѣтъ 
такъ усердно служилъ и Который да поможетъ тебѣ Своею 
благодатію и еще много лѣтъ служить во славу Его и Его 
св. Церкви и на благо и во спасеніе душъ тебѣ ввѣренныхъ.

„Принесите и вы, братіе, досточтимому юбиляру, что при
готовила любовь ваша. А затѣмъ помолимся всѣ единѣми 
усты и едины мъ сердцем ъ и молитвою благодаренія за 
добраго пастыря, и молитвою прошенія, да даруетъ Господь 
всѣмъ пастырямъ любовь и безкорыстную ревность о спасе
ніи пасомыхъ, а пасомымъ— любовь и довѣріе къ пастырямъ, 
и да хранитъ миръ и любовь между пастырями и пасомымп“.

Послѣ привѣтственной рѣчи Архипастыря привѣтство
валъ юбиляра отъ лица градскаго духовепства благочинный 
градскихъ церквей и въ знакъ высокаго уваженія къ истинно
христіанскимъ качествамъ душевнымъ и мпогопоучительной 
жизни его въ служеніи пастырскомъ отъ лица духовенства 
поднесъ юбиляру икону Вседержителя, съ молитвеннымъ при 
семъ пожеланіемъ, чтобы Творецъ неба и земли остатокъ 
дней юбиляра хранилъ въ вожделѣнномъ здравіи и благо
денствіи къ славѣ своего святаго имени, въ пазпданіе
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пастырей и паствы и па утѣшеніе бѣдности и нищеты. 
За благочиннымъ приблизился къ юбиляру ктиторъ Введен
ской церкви и привѣтствовалъ его отъ лица прихожанъ; въ 
этомъ привѣтствіи нелестно и вполнѣ правдиво выражены 
чувства глубокаго уваженія н любви прихожанъ къ своему 
отцу духоввому. Прихожане Введенскіе должпы особенно 
благословлять Господа за дарованіе имъ, ихъ отцамъ и 
дѣтямъ въ лицѣ юбиляра такого пастыря. Въ воспомина
ніе сорадости своей ктиторъ церковный просилъ о. юбиляра 
принять отъ своихъ духовныхъ дѣтей св. икону Пресвятыя 
Богородицы *), съ молитвеннымъ пожелапіемъ, чтобы иред- 
стательствомъ Ея Господь Богъ ниспослалъ ему силу и 
крѣпость па продолженіе служенія. Вслѣдъ за ктиторомъ 
выступили представители отъ общества крестьянъ пригород
ной Пѣшей Слободы, прихожанъ той же Введенской церкви. 
Сознавая себя неискусными въ словѣ, не умѣющими выра
зить, какъ бы имъ хотѣлось, всѣхъ чувствованій, одуше
вляющихъ ихъ въ настоящій знаменательный день ихъ 
любимаго батюшки, они, однакоже, въ своемъ привѣтствен
номъ адресѣ мѣтко высказали доетоподражаемыя добродѣ
тели своего батюшки, который всегда заботился о нихъ 
какъ отецъ родной, печали и радости ихъ принималъ къ 
сердцу, одинаково бесѣдовалъ съ богатыми и вищими, съ 
любовію шелъ и въ самую бѣдную хижину для совершенія 
духовныхъ требъ, за требоиенрнв ;енія бралъ то, что кто 
дастъ и тутъ же иногда давнее отдавалъ бѣднымъ. За 
все это они, простые люди, просятъ принятъ и отъ нихъ

*) Къ сожалѣнію, заказайная въ Москвѣ икона Божіей Матери 
не получена была къ настоящему времени и часу, а получена 
была въ тотъ же день спустя часа два. На сей разъ прихожане 
поднесли другую икону Божіей Матери, нріобрѣтенную въ Пензѣ.
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въ знакъ любви святую икону и желаютъ видѣть своего 
батюшку пастыремъ своимъ еще многіе годы: ибо онъ— 
ихъ радость, ихъ утѣшеніе. Наконецъ гіривѣтств'>валъ 
юбиляра городской голова отъ лица городской Думы. Въ 
привѣтствіи семъ Дума выразила ему глубочайшее уваже
ніе, которое вкоренила въ серцахъ всѣхъ жителей г. Пензы 
его любвеобильная, безсребренная и трудовая жизнь въ 
полувѣковое служеніе. — Почтенный такими привѣтствіями, 
юбиляръ видимо былъ тронутъ до глубины души. Съ 
стѣсненнымъ чувствомъ онъ благодарилъ всѣхъ за оказан
ную ему высокую честь, сказавши, что если онъ по мило
сти Божіей и дѣлалъ что доброе, то это былъ священный 
его долгъ, что привѣтствовавшіе уже слиткомъ возвышаютъ 
и увеличиваютъ его малоцѣнное добродѣлапіе.

По окончаніи привѣтствій, совершено было благодар
ственное Господу Богу молебствіе, на которомъ въ своемъ 
мѣстѣ вознесено было молитвенное прошеніе о здравіи и 
спасеніи досточтимаго юбиляра протопресвитера Стефана. 
Молебное пѣніе заключено было возглашеніемъ обычнаго 
полнаго многолѣтія съ добавленіемъ многолѣтія юбиляру.

По выходѣ изъ храма, добрый Архипастырь нашъ, такъ 
сочувственно и дѣятельно отнесшійся къ общей радости 
духовенства и прихожанъ, изволилъ посѣтить на нѣсколько 
минуть скромное жилище нашего юбиляра. Видъ этого 
жилища произвелъ особенное впечатлѣніе на нашего Архи
пастыря. Хотя при современномъ усложненіи житейскихъ 
потребностей и нельзя духовенству вообще совершенно 
уклоняться отъ всѣхъ свѣтскихъ, не противныхъ вѣрѣ и 
благочестію, обычаевъ; но, замѣтилъ Владыка, здѣсь, въ 
жилищѣ юбиляра онъ видитъ древнюю простоту русскаго 
православнаго пастыря во всей ея, такъ сказать, непри
косновенности н цѣдостп. Т акъ  всегда жилъ в живетъ



нашъ досточтимый юбиляръ, и никто никогда его не судилъ 
и не осуждалъ за простоту жизни.

Изъ домика юбиляра Владыка и другіе почитатели юби
ляра отправились въ домъ Дворянскаго Собранія, гдѣ при
хожане’ Введевсной церкви предложили по русскому обычаю 
хлѣбъ-соль въ честь юбиляра. Во время обѣда получена 
была изъ Москвы и заказанная прихожанами для юбиляра 
многоцѣнная икона Божіей Матери, къ общей радости ихъ. 
За обѣдомъ по обычаю провозглашены были заздравные 
тосты: за Преосвященнѣйшаго, такъ обязательно соблагово
лившаго принять участіе въ чествованіи юбиляра, за самого 
юбиляра, за церковнаго ктитора и прихожанъ Введенскаго 
храма, и за всѣхъ почтившихъ юбиляра духовныхъ и свѣт
скихъ лицъ.
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Чѣмъ долженъ заниматься псаломщикъ, канди
датъ на священство, чтобы практически подгото

вить себя къ пастырскому служенію?
Большинство изъ насъ, по выходѣ изъ семинаріи, 

поступаетъ на «должность псаломщиковъ, преимущественно 
при сельскихъ церквахъ. Но едвали кто изъ поступающихъ 
сезнаетъ всю важность и необходимость служенія псалом
щика, практически подготовляющагося къ служенію 
пастырскому, многіе поступаютъ на псаломщическое мѣсто 
затѣмъ только, чтобы на досугѣ отдохнуть, присмотрѣться 
къ невѣстамъ и къ священническимъ мѣстамъ. Псаломщикъ 
изъ окончившихъ курсъ семинаріи часто пе считаетъ 
своимъ долгомъ заниматься чѣмъ либо серьезнымъ, и лишь 
читаетъ и поетъ при богослуженіи и требой оправленіяхъ.

Но ограничивать сферу дѣятельности псаломщика, 
кандидата на священство, только чтеніемъ и пѣніемъ,— это
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значитъ и пастырскую дѣятельность, къ которой псаломщикъ 
долженъ практически подготовляться, опредѣлять только 
совершеніемъ богослуженія н таинствъ. Но такъ какъ 
дѣятельность пастыря далеко не ограничивается однимъ 
только исполненіемъ служебныхъ обязанностей, то и дѣятель
ность псаломщика, кандидата на священство, также не 
должна ограничиваться только чтеніемъ и пѣніемъ, и въ 
ея кругъ должно входить все, что такъ или иначе можетъ 
практически подготовить псаломщика къ дѣятельности сель
скаго пастыря. Выходя изъ этого положенія, не трудно 
указать, какія занятія, помимо чисто спеціальныхъ— чтенія 
и пѣнія,— наиболѣе могутъ способствовать псаломщику 
практически подготовиться къ пастырскому служенію.

Пастырю Церкви, по слову Апостола, нужно проповѣдывать 
слово Божіе, обличать, запрещать, умолять Но однимъ изъ 
важнѣйшихъ средствъ къ успѣшному веденію этого дѣла 
должно служить ближайшее знакомство проповѣдника съ 
религіозно-нравственнымъ состояніемъ простого народа, съ 
его духовными нуждами и потребностями, съ его характе 
ромъ и языкомъ. Знакомство съ религіозно-нравственнымъ 
состояніемъ простого народа укажетъ проповѣднику, какой 
программѣ нужно слѣдовать при назиданіи и ученіи, на 
какіе пороки нужно болѣе всего обращать вниманіе. А то 
у пасъ, большею частію, бываетъ такъ, что молодой пастырь 
не знаетъ, о чемъ проповѣдывать паствѣ и, не долго думая, 
начинаетъ говорить о разнообразныхъ предметахъ вѣры и 
нравственности, внѣ всякой системы и послѣдовательности. 
Отрывочное же ученіе мало просвѣщаетъ умъ простолюдина, 
еще менѣе возгрѣваетъ его сердце. Знакомство съ духомъ 
и языкомъ народа поможетъ пастырю просто и наглядно, 
приспособительно къ потребностямъ и пониманію народа, 
говорить свои назиданія и обличенія. Тогда какъ прямо со
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школьной скамьи, не зная духа и языка народа, выступить 
на церковную каѳедру въ качествѣ народнаго учителя, по 
меньшей мѣрѣ, рискованно: пародъ не пойметъ его, потому 
что проповѣдникъ будетъ говорить ему не то, что ему нужно, 
и не въ той формѣ, какая ему доступна. Отсюда ясно, 
чго пастырю для успѣшнаго проповѣдыванія слова Божія 
необходимо ближайшее и обстоятельное звакомство съ 
духомъ и характеромъ простого народа, а въ особенности— 
съ его языкомъ.

Но когда же пастырь можетъ пріобрѣсти это знакомство? 
Могутъ намъ замѣтить и совершенно справедливо, что 
самое лучшее для этого время— время пастырскаго служенія. 
Пастырь, живя среди народа и постоянно входя съ нимъ 
въ столкновеніе, можетъ безъ труда ознакомиться со всѣми 
особенностями его духовнаго быта. Но вѣдь пастырю на 
первыхъ же порахъ нужно дѣйствовать, нужно врачевать 
и учить народъ; какая же можетъ быть польза изъ его 
дѣятельности, когда онъ мало знакомъ съ недугами того 
народа, который онъ призванъ врачевать? Значитъ, ему 
надобно потратить два-три года на знакомство съ особен
ностями духовной жизни народа; если же пастырь не 
сдѣлаетъ этого, и примется за дѣло, то въ большинствѣ 
случаевъ дѣятельность его бываетъ мало плодоів рна; такой 
пастырь только отводитъ очередь книжными поученіями, а 
вовсе не заботится о томъ, чтобы найти предметъ иропо- 
вѣди въ жизни народа, а не въ книгѣ.

Не ясно-лп отсюда, что знакомство съ народной жизнью 
должно предшествовать дѣлу учительства? И подобно тому 
какъ для служенія пастыря нужна предварительная теоре
тическая подготовка въ семинаріи, такъ точно для сего же 
служенія необходима и предварительная п р ак ти ч ес к а я
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подготовка, для которой и назначается время псаломщи
ческаго служенія.

Итакъ, первое знакомство съ народомъ будущій пастырь 
долженъ пріобрѣтать не тогда, когда онъ уже состоитъ 
пастыремъ, а тогда, когда онъ состоитъ псаломщикомъ.

Какъ-же, однако, заняться псаломщику изученіемъ на
родной жизни? Для этого, конечно, ему недостаточно книгъ, 
такъ или иначе трактующихъ о народѣ; у него предъ глазами 
живая книга, по которой онъ преимущественно и долженъ 
изучать народъ. Нужно постараться искренними, задушев
ными разговорами расположить простолюдина въ свою пользу, 
и тогда онъ уже будетъ говорить откровенно и раскроетъ 
предъ собесѣдникомъ свой умственный и нравственный 
кругозоръ, свои заботы и потребности. Нечего и говорить, 
что постоянное сношеніе съ народомъ откроетъ вниматель
ному наблюдателю всѣ нужды парода, его вкусы и наклон
ности, а также незамѣтно для себя наблюдатель легко 
можетъ усвоить главнѣйшія особенности народнаго языка. 
Знакомству съ народомъ также въ значительной степени 
помогутъ школа, внѣбогослужебныя собесѣдованія и другія 
средства, о которыхъ будетъ сказано ниже. При этомъ 
псаломщику не мѣшаетъ вести дневникъ, въ который онъ 
могъ бы заносить свои наблюденія, сперва въ формѣ отдѣль
ныхъ фактовъ, а затѣмъ въ формѣ болѣе общихъ выводовъ 
и заключеній.

Такимъ запасомъ знанія народной жизни псаломщикъ 
долженъ дорожить, а уже когда ему придется имѣть бли
жайшее отношеніе къ народу въ качествѣ приходскаго 
пастыря, тогда онъ можетъ съ большею для себя пользою 
пополнять добытыя раньше свѣдѣнія о народѣ наблюденіемъ 
частныхъ особенностей, свойственныхъ жизни тѣхъ прихо
жанъ, которыхъ онъ призванъ пасти. И только такимъ
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путемъ,— путемъ изученія народной жизни, псаломщикъ 
жожетъ практически подготовить себя къ трудному дѣлу 
обученія народа и воспитанія его въ истинахъ вѣры и 
нравственности.

Когда, такимъ образомъ, псаломщикъ хоть не много 
освоится съ народомъ, онъ можетъ, подъ руководствомъ 
священника, въ видѣ опыта говорить поученія къ прихо
жанамъ; а затѣмъ уже ему нужно будетъ приступить къ 
внѣбослужебнымъ собесѣдованіямъ съ прихожанами, кото
рые, какъ извѣстно, нуждаются въ систематически-постоян- 
ныхъ урокахъ изъ области вѣры и нравственности. Въ 
этомъ дѣлѣ псаломщикъ окажетъ явную помощь священ
нику и себѣ самому. Ибо, хотя прямой долгъ вести внѣ
богослужебныя бесѣды лежитъ на священникѣ, однакожъ 
онъ, по неотложности другихъ занятій, не всегда можетъ 
удѣлять время на эти занятія. Такъ, дѣйствительно, нерѣдко 
и бываетъ: священникъ обыкновенно поручаетъ чтеніе этихъ 
бесѣдъ псаломщику или діакону, для чего заранѣе избираетъ 
предметъ чтенія. Но этимъ псаломщикъ, однакожъ, не долженъ 
ограничиваться: пусть онъ заранѣе пріучитъ себя къ само
стоятельному веденію этого дѣла. Съ этою цѣлью ему не
обходимо заранѣе составить себѣ планъ этихъ бесѣдъ, за
пастись матеріаломъ и уже въ достаточно обработанной 
формѣ предлагать бесѣды слушателямъ. Такимъ путемъ 
псаломщикъ мало-по-малу пріучится самостоятельно, 
толково и разумно бесѣдовать съ народомъ, что окажется 
весьма полезнымъ и пригоднымъ для дѣятельности буду
щаго пастыря. При этомъ не безполезно было бы вести 
первоначально эти бесѣды въ формѣ катихизической, ибо 
чрезъ это псаломщикъ будетъ имѣть возможность ближе 
ознакомиться съ религіозно-нравственными представленіями 
и воззрѣніями простого народа.
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Но болѣе всего псаломщикъ долженъ прилагать свой 
силы и способности на дѣло обученія дѣтей въ школѣ, къ 
чему призываютъ его правительство и неотложныя нужды 
въ образованіи простого народа. Заниматься онъ долженъ 
старательно и умѣло, согласно съ духомъ и требованіями 
программы. Занятіе въ школѣ ознакомитъ его съ міровоззрѣ
ніемъ дѣтей; мало-по-малу онъ выработаетъ себѣ, на 
основаніи опыта, основпыя начала элементарной педагогики) 
что можетъ нригодиться ему въ послѣдствіи, какъ будущему 
отцу п воспитателю своихъ дѣтей. Очевидно, что добросо
вѣстное отношеніе къ школьному дѣлу дастъ много опытно
сти будущему пастырю и весьма пригодится ему, когда 
онъ сдѣлается ■ завѣдующимъ школой или наблюдателемъ.

Когда, такимъ образомъ, псаломщикъ ближе ознакомится 
съ народомъ, повнимательнѣе приглядится къ его нуждамъ, 
то найдетъ себѣ и еще дѣло. Онъ замѣтитъ, съ одной 
стороны, какъ простолюдинъ постоянно рискуетъ своимъ 
здоровьемъ, не умѣя его беречь. На его глазахъ будутъ 
сотни больныхъ самыми разнообразными и не рѣдко весьма 
опасными болѣзнями. Съ другой стороны, псаломщикъ 
замѣтитъ, что простой народъ, даже въ самыхъ опасныхъ 
болѣзняхъ, мало обращается къ медицинской помощи, а 
болѣе стремится къ своему духовному пастырю, помощью 
котораго онъ дорожитъ и вѣритъ ея дѣйствительной силѣ. 
Въ виду этого каждому псаломщику, какъ будущему 
пастырю, необходимо ознакомиться хотя бы съ основными 
понятіями изъ медицины и фармакологіи. Досугъ дастъ 
ему возможность съ должнымъ вниманіемъ и стараніемъ 
отнестись къ этому весьма полезному и необходимому для 
пастыря дѣлу.

Изъ сказаннаго ясно, что званіемъ псаломщика не 
должно пренебрегать, а напротитъ, по выходѣ изъ семинаріи,
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нужно занимать псаломщическое мѣсто для того, чтобы въ 
два-три года практически подготовить себя къ трудному 
служенію пастыря. Псал. Н. Соколовъ.

О пѣкотормхъ особенностяхъ богослужепія къ 
Великій постъ и Страстную седмицу.

1. Можетъ ли священникъ въ седмнчные дни св. Четыредесятницы, безъ особаго 
разрѣшенія, совершать всенощныя бдѣнія въ храмѣ или частномъ домѣ, —2. Въ 
тѣ седмнчные дни св. Четыредесятницы, въ которые уставомъ не положено полной 
литургіи, но въ которые случится погребеніе умершего, можетъ ли быть отпра
вляема заупокойная литургія по чину св. Іоанна Златоустаго.—3. Слѣдуетъ ли 
предъ литургіею нреждеосвящеиныхъ Даровъ читать входныя молитвы и молитвы, 
положенныя предъ началомъ полной литургіи,—4. Можно ли пятой же литургіи 
вынимать частицы изъ просфоръ,— 5. Гдѣ покрывать покроцрмъ св. Дары—на 
св. престолѣ, или же ио перенесеніи ихъ на жертвенникъ, — 6. Когда слѣдуетъ 
читать молитву Ефрема Сирина, если Благовѣщеніе случится въ день „постенъ'.—
7, Когда трисвятое замѣняется на литуі гіп другою пѣснію, слѣдуетъ ли и свя
щеннику дѣлать это замѣщеніе.— 8. Слѣдуетъ ли въ Лазареву субботу нѣть за- 
достпйникъ.— 9. О выносѣ плащаницы.—10. Что слѣдуетъ нѣть при обнесеиін 
плащаницы вокругъ храма въ субботу— 1 1. П редъ нлп за плащаницею дѣлается 
отпустъ въ великую субботу на литургіи, — 12. О совершеніи раннихъ литургій 
въ четвертокъ и субботу Страстной недѣли — 13. Другія замѣтки, напечатанныя

въ Епарх. вѣдомостяхъ.

Въ виду наступающаго Великаго поста считаемъ благо
временнымъ сообщить съ своими замѣчаніями нѣкоторыя 
позднѣйшія разъясненія духовной печати, касающіяся осо
бенностей великопостнаго богослуженія и богослуженія 
Страстной седмицы.

1. Всенощныхъ бдѣній въ седмнчные дни св. Четыре
десятницы (за исключеніемъ праздника Благовѣщенія), по 
разъясненію „Руководства для сельскихъ пастырей" (1 890 г. 
№ 6), не должно быть совершаемо, на основаніи 6-й и 9-й 
главъ Типикона и 51-го правила Лаодикійскаго собора *).

*) Правило это читается такъ: „Не подобаетъ въ Четыре- 
десятницу дни рожденія мучениковъ праздновати. но соверіиати
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Впрочемъ, это во всей строгости надобно сказать только о 
праздничны хъ бдѣніяхъ. Но у насъ принято называть 
всенощнііііиъ бдѣніемъ вообще соединеніе всякаго вечерняго 
богослуженія съ утрепнпмъ. Понимаемыя въ этомъ общемъ 
смыслѣ, бдѣнія допускаются и въ Великій постъ, именно— 
въ нѣкоторыхъ городскихъ церквахъ и по седмичнымъ днямъ 
Четыредесятницы вечеромъ отправляется великопостное по
вечеріе въ соединеніи съ великопостною утренею и первымъ 
часомъ, при чемъ чинопослѣдованія этихъ службъ подвер
гаются значительнымъ сокращеніямъ, а полунощница со
вершенно опускается. Такое отступленіе отъ устава, вызы
ваемое условіями жизни горожанъ, не можетъ, однакожъ, 
быть признано одобрительнымъ, и потому тамъ, гдѣ (въ 
селькихъ приходахъ) не принято по седмичнымъ днямъ 
Четыредесятницы отправлять великопостную утреню съ ве
чера вслѣдъ за иовечеріемъ, тамъ лучше и не вводить этого 
обычая, а отправлять каждую службу въ свое время, не 
опуская и полунощницы.

2. „Не подобаетъ въ четыредесятницу приносити святый 
хлѣбъ, развѣ токмо въ субботу и въ день воскресный®,— 
говоритъ 49-е правило Лаодикійскаго собора. „Во всѣ 
дни поста св. Четыредесятницы, кромѣ субботы и недѣли

память ихъ въ субботы и въ дин воскресные*. Днями рожденія 
мучениковъ древняя Церковь называла дни ихъ страдальческой 
смерти за Христа, какъ дни новаго рожденія въ небесную, вѣч
ную жизнь. Эти дни праздновались еъ особою торжественностію, 
сопровождаясь совершеніемъ всепоіцнаго бдѣнія и литургіи. Но 
соборъ призналъ не совмѣстнымъ такое празднованіе съ временемъ 
Великаго поста, и потому если память мучениковъ совпадала съ 
какимъ либо седмичнымъ днемъ Четыредесятницы, оно переноси
лось на дни субботніе или воскресные. Оп. курс. ц. зак. А. 
Іоанна, т. I, стр. 462— 463.
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и святаго дня Благовѣщенія (читаемъ въ 52-мъ правилѣ 
Трульскаго собора), святая литургія да бываетъ не иная, 
какъ преждеосвященныхъ Даровъ". Согласно съ этими пра
вилами церковный уставъ запрещаетъ совершать полную 
литургію во всѣ дни Великаго поста, кромѣ субботъ, вос
кресныхъ дней и праздника Благовѣщенія Пресвятой Бо
городицы, а по постановленіямъ Русской Церкви, еще дней 
высокоторжественныхъ. Нѣкоторые полагаютъ, что полная 
литургія можетъ быть совершаема также по случаю погре
бенія умершаго, въ какой бы день Вел. поста пи случилось 
совершать отпѣваніе. Въ основаніи такого мнѣнія приво
дятъ слѣдующее примѣчаніе Типикона (въ послѣдованіи 
сырной недѣли вечера): „аще будетъ брату нашему отыти 
ко Господу во всятыхъ сихъ днехъ (вел. поста), носредѣ 
седмицы не бываютъ третины его даже до пятка вечера, 
тогда бо совершается панихида его, подобвѣ въ субботу 
литургія его. Въ грядущую же субботу бываютъ девятины 
его, аще случится, аще ли ни (т. е. совпадаетъ или не 
совпадаетъ девятый день съ означенною субботою), четыре- 
десятины же его бываютъ, егда число дней его исполнится 
(т. е. въ самый сороковой день)". Изъ послѣднихъ словъ 
заключаютъ, будто бы уставъ дозволяетъ совершать за
упокойную литургію даже по случаю „четыредесятинъ" умер
шаго, тѣмъ болѣе позволительно совершать таковую литургію 
ради погребенія покойника, хотя бы оно совершалось 
въ день, въ которой по уставу не должно быть полной 
литургіи. Но таковое толкованіе примѣчанія Типокона пред
ставляется произвольнымъ. Типиконъ вовсе не говоритъ, 
чтобы въ сороковой день по кончинѣ умершаго непремѣнно 
совершалась заупокойная литуріія, онъ требуетъ только, 
чтобы было поминовеніе умершаго, но это помиповеніе 
можетъ ограничиться панихидой, какъ „третипы" въ пятокъ
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вечера. Въ седмичные дни Вел. поста даже ради полѵелей- 
ныхь и храмовыхъ праздниковъ не положено совершатъ 
полной литургіи *), а должна быть отправляема только 
литургія преждеосвященныхъ Даровъ (См. Марк. гл. въ 
послѣд. на 23 февр. и 9 марта, и о храмахъ гл. 30— 32, 
34—35); тѣмъ менѣе можетъ быть допущено совершеніе 
Златоустовой литургіи по случаю погребенія или помино
венія умершихъ. „Руководство для сельскихъ пастырей" 
(1890 г. Лг 6) полагаетъ, что если случится совершать 
погребепіе или „четыредесятины" умершаго въ одинъ изъ 
седмичныхъ дней Вел. по>та, правильнѣе будетъ предъ за
упокойнымъ моленіемъ отправить иреждг'освященную ли
тургію. „Къ такому мнѣнію (замѣчаетъ журналъ) склоняютъ 
слова Типикона: „приношенія же и памяти умершаго во 
святыхъ днехъ Вел. поста (т. е. на литургіи, ипаче-соро- 
коустъ) начинаются отъ недѣли новыя (Ап. Ѳомы), даже до 
исполненія сорока дней". Но и относительно возможности 
совершенія преждеосвященной литургіи по случаю лишь 
погребенія или поминовенія умершаго, въ 1877 году, на 
страницахъ „Церковнаго Вѣстника" велся продолжительный 
споръ между свящ. Свирѣлинымъ и прот. Серединскимъ,— 
споръ, въ которомъ послѣднее слово осталось повидимому 
за о. Серединскимъ, доказывавшимъ на основаніи догма
тическихъ, литургическихъ и историческискихъ данныхъ, 
что литургія преждеосвященныхъ Даровъ не можетъ быть 
заупокойною литургіею въ смыслѣ умилостивительнаго 
жертвоприношенія за усопшихъ, что присоединеніе къ этой

*) Впрочемъ „Церк. Вѣстникъ" (1889 г. Л: 4) полагаетъ, 
что въ особочтимые престольные праздники, съ разрѣшенія епи
скопа, можно и Великимъ постомъ совершать литургію св. Зла
тоуста по „Благовѣщенской главѣ".
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литургіи заупокойныхъ апостола, евангеліи и ектеніи не 
имѣетъ никакого основанія, и что въ древней Церкви ни
когда не совершалась преждеосвященная литургія въ зна
ченіи заупокойной *). По мнѣнію прот. Серединскаго, 
оставаясь на почвѣ церковнаго устава, въ седмичпые дни 
Четыредесятницы слѣдуетъ ограничиваться только отпѣва
ніемъ и погребеніемъ умершаго (а по случаю „сорочинъ" 
панихидою), заупокойную же литургію, каковою можетъ 
быть только полная литургія, совершать въ ближайшую 
субботу (Церк. Вѣсти. 1877 г. №№ 10, 12, 13, 33, 37, 
42, 44, 49; 1878 г. Л; 11).

3. На вопросъ: „слѣдуетъ ли читать предъ литургіею 
нреждеосвященныхъ Даровъ входныя молитвы",— въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ" (1890 г. № 15) данъ краткій отвѣтъ: 
„Входныя па преждеосвященной литургіи читаютъ отъ: 
П речистом у Твоему образу". Надобно замѣтить, чтобъ 
чинопослѣдованіи иреждеосвященной литургіи ничего не 
говорится о входныхъ молитвахъ, но на практикѣ онѣ 
обыкновенно читаются, и притомъ не отъ: „Пречистому 
Твоему образу"... какъ говоритъ „Церковный Вѣстникъ", а 
въ томъ видѣ, какъ онѣ изложены въ книгѣ прот. К. Ни
к о л ь с к аго  („Пособіе къ изученію устава богослуженія 
прав. Церкви"), именно: послѣ обычнаго начала: „Благо
словенъ Богъ нашъ",— „Царю небесный",— „Трисвятое",—  
„Пресвятая Троице",— „Отче нашъ",— читаютъ тропари: 
„Помилуй насъ Господи", —на „Слава": „Господи помилуй 
пасъ", — на „Нынѣ": „Милосердія двери отверзи намъ 
благословенная Богородице"— и, прикладываясь къ иконѣ 
Господа, говорятъ тропарь: „Пречистому Твоему образ)",

*) Къ этому мнѣнію впослѣдствіи склонилась и редакція 
Церк. Вѣстника (1885 г., J6 32).
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цѣлуя икону Богоматери, ироизносятъ: „Милосердія сущи 
источникъ0, и отходятъ въ алтарь, говоря: „Ввиду въ домъ 
Твой". Войдя въ алтарь, священникъ цѣлуетъ престолъ, 
крестъ на немъ и евангеліе, затѣмъ облачается. Такимъ 
образомъ предъ литургіею преждеосвященныхъ Даровъ 
входныя молитвы читаются всѣ, за исключеніемъ молитвы: 
„Господи ниспосли руку Твою". Чтеніе^этой молитвы предъ 
означенною литургіею, какъ мы уже объясняли *), было 
бы неумѣстно, потому что въ ней священникъ и спрашиваетъ 
у Бога укрѣпленіе къ совершенію безкровной жертвы, 
на преждеосвященной литургіи пе бываетъ „совершенія 
жертвы", а только причащеніе св. Даровъ, которые при
готовляются раньше— въ предшествующій воскресный день 
на полной литургіи. Входныя молитвы предъ преждеосвя- 
щенною литургіею читаются не до часовъ, какъ на полной 
литургіи, а въ концѣ ихъ, послѣ молитвы: „Господи и 
Владыко живота моего", т. е. во время чтенія заключитель
ной молитвы 9-го часа и пѣнія блаженствъ: „Во царствіи 
Твоемъ". Но молитвы, которыми предначинается полная ли
тургія: „Царю небесный",— „Слава въ вышнихъ Богу",— 
„Господи устнѣ мои отверзиши",— предъ литургіею прежде
освященныхъ Даровъ не читаются. Равно не бываетъ обра
щеній къ священнику діакона съ словами: „Время сотво
р и т  Господеви",— „Помолися о мнѣ владыко и иро’ч. Но 
сдѣлавъ предъ престоломъ три поясныхъ поклона, съ сло
вами: „Боже очисти мя грѣшнаго", священникъ и діаконъ 
цѣлуютъ престолъ, затѣмъ діаконъ, принявъ (молча) благо
словеніе у священника, выходитъ предъ царскія двери и 
возглашаетъ: „Благослови владыко".

4. Одинъ корреспондентъ „Церковнаго Вѣстника", утвер-

*).Нонз. Еиарх. Вѣд. 1876 г. Л; 3-й; 1887 г. № 6-й.
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ждая, что въ монастыряхъ на преждеосвященной литургіи 
„вынимаютъ просфоры", спрашиваетъ: „можно ли это дѣлать 
въ приходскихъ церквахъ и куда тогда убирать вынутыя 
частицы"? Но „Вѣстникъ" сомнѣвается въ правдоподобности 
самаго факта, будто въ монастыряхъ есть такое неправиль
ное явленіе, какъ выниманіе частицъ изъ просфоръ на ли
тургіи преждеосвященныхъ Даровъ. „Куда въ самомъ дѣлѣ 
убирать частицы?— спрашиваетъ журналъ. Въ чашу не 
полагать же, такъ какъ въ ней лишь вино, которое, аще 
и свящ енно есть влож еніемъ частицы , но не пре- 
сущ ествеяно  въ кровь бож ественную  (служебникъ), а 
стало быть— вино не можетъ и отмыть грѣхи поминавшихся 
при изъятіи частицъ изъ просфоръ. Оставить до другого 
раза,— но кому же и какая польза отъ этихъ частицъ, 
лишь еще ожидающихъ своего прямого назначенія? Чѣмъ 
оставлять изъятыя частицы до другого раза, лучше въ 
этотъ другой р азъ  впервые и вынимать ихъ“ (Ц. Вѣстп. 
1890 г. № 48).

5. Когда и какъ на преждеосвященной литургіи пере
носить св. Дары съ престола (изъ дарохранительницы) на 
жертвенникъ, мы объясняли (Пенз. Епарх. Вѣд. 1887 г. 
№ 6). На вопросъ: гдѣ при этомъ покрывать св. Дары 
покровомъ— на св. престолѣ или же ио перенесеніи ихъ 
на жертвенникъ,— „Церковный Вѣстникъ" (1890 г. Лі 15) 
отвѣчаетъ, что Дары покрываются по перенесеніи на жерт
венникъ". Въ нашемъ объясненіи этотъ вопросъ рѣшенъ въ 
томъ же смыслѣ.

6. Въ текущемъ году праздникъ Благовѣщенія имѣетъ 
быть въ одинъ изъ дней „постныхъ" *)— въ понедѣльникъ

*) „Постными" днями въ теченіе Четыредесятницы Уставъ 
называетъ всѣ седничные дни, кромѣ субботъ н воскресеній.
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4 недѣли поста. Одинъ свяіценнкъ въ 1888 году обратился 
въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" съ вопросомъ: „Если 
Благовѣщеніе Преев. Богородицы случится въ одинъ изъ 
„постныхъ" дней, то молитву св. Ефрема Сирина слѣдуетъ 
читать въ концѣ каждаго часа (3, 6, 9), или же только въ 
концѣ изобразительныхъ"? Этотъ вопросъ возникъ у священ
ника по слѣдующему поводу: „Въ указѣ Типикона (говоритъ 
онъ) о праздникѣ Благовѣщенія (аще есть постъ) сказано: 
часъ первый съ каѳизмою  и въ концѣ три вели к ія  
поклоны. Здѣсь дано ясное указаніе, а посему во всѣхъ 
церквахъ дѣлаютъ на 1-мъ часѣ великіе поклоны. Но 
далѣе въ томъ же указѣ читаемъ: 3 и 6 часы  съ к а 
ѳизмами, безъ поклоновъ. П ри совокуп ляем ъ  же и 
9 часъ. П осемъ б л аж ен н а  скоро безъ пѣн ія  и безъ 
поклоповъ. О слаби , остави .... кондакъ  п р азд н и ка , 
честнѣйшую и поклоны три великія. На основаніи 
такого-то указанія многіе утверждаютъ, что на 3, 6 и 9 ча
сахъ поклоны не положены. Но можно ли согласиться съ 
такимъ толкованіемъ, если взять во вниманіе другіе указы 
Типикона о томъ же праздникѣ (см. наприм. указъ: аще 
случится Благовѣщеніе въ великій понедѣльникъ, гдѣ ясно 
сказано о 3 и 6 часахъ: и на конецъ коегождо часа по 
три поклона великія)? Не слѣдуетъ ли выраженіе безъ 
поклоновъ, сдѣланное въ первомъ указѣ Типикона, по
нимать въ томъ смыслѣ, что не положено на часахъ велико
постныхъ тропарей (Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа), 
пѣніе которыхъ сопровождается поклонами"? „Церковный 
Вѣстникъ" (1888 г. № 15) отвѣтилъ на это, что по ясному 
и опредѣленному указанію церк. устава поклоны при ука
занномъ совпаденіи праздника Благовѣщенія съ постомъ 
бываютъ только на иервомъ часѣ; на часахъ же третьемъ, 
шестомъ и девятомъ поклоновъ не полагается. Требованіе
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это стоитъ въ полной гармоніи съ подобающею въ данномъ 
случаѣ торжественностію богослуженія. Глубокое сокруше
ніе о грѣхахъ, смиреніе, вызываемое характеромъ велико
постнаго богослуженія, растворяется въ праздникъ Бла
говѣщенія иными мыслями и чувствами. Что касается 
устава страстной седмицы, то онъ не можетъ быть при
знанъ нормою для разсматриваемаго случая: значеніе страст
ной седмицы, отличающееся отъ значенія другихъ велико
постныхъ седмицъ, полагаетъ особый отпечатокъ и на бо
гослуженіи праздника Благовѣщенія, если послѣдній слу
чится въ одинъ изъ ея дней. Въ такомъ же смыслѣ вопросъ 
рѣшенъ въ „Пособіи къ изученію устава Богослуженія 
Православной Церкви" (стр. 314, изд. 1862 г.),— прот. 
Никольскаго: „въ день же Благовѣщенія (замѣчаетъ онъ) 
полагаются три поклона только на 1 часѣ, а на прочихъ 
часахъ вовсе не бываетъ поклоновъ".

7. Въ недѣлю крестопоклонную (и въ праздникъ Воздви
женія Креста Господня) на литургіи вмѣсто: „Святый 
Боже" поется „Кресту Твоему покланяемся, Владыко; въ 
Лазареву и страстную субботы (и въ извѣстные праздники): 
„Елицы во Христа крестистеся". Является у нѣкоторыхъ 
недоумѣніе, нужно ли п служащему іерею дѣлать таковое 
замѣненіе, и, если нужно, слѣдуетъ ли въ молитвѣ „три
святаго" произносить слова: „Самъ Владыко пріими и отъ 
устъ насъ грѣшныхъ трисвятую пѣснь". „Церковный Вѣст
никъ* (1890 г. Л °1 і) объясняетъ, что священникъ долженъ 
читать ту же пѣснь, какая поется на клиросѣ, но молитву 
„трисвятаго" произносить безъ всякихъ сокращеній или 
измѣненій, разумѣя подъ „трисвятымъ" тройное повтореніе 
пѣсни, положенной вмѣсто „Святый Боже".

8. Въ нотномъ обиходѣ синодальнаго изданія, а за нимъ 
въ обиходахъ, изданныхъ Обществомъ любителей іц рк. пѣнія 
а прот. Турчаниновымъ помѣщенъ „задостойникъ" въ
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Лазареву субботу— ирмосъ 9-й пѣсни капопа: „Чистую 
славно почтимъ". Но одинъ изъ корреспондентовъ „Церков* 
наго Вѣстника" (1890 г. № 49) доказываетъ и редакція 
соглашается съ нимъ, что въ Лазареву субботу на литургіи 
надобно нѣть обычное: „Достойно есть"; потому что когда 
нужно пѣть „задостойникъ", уставъ говоритъ ясно, но въ 
послѣдованіи Лазаревой субботы подобнаго указанія нѣтъ. 
Обычай пѣть „задостойникъ" въ означенную субботу возникъ, 
по всей вѣроятности, вс іѣдствіе того, что на утренѣ этого 
дня не поется „Честнѣйшую херувимъ". Но пѣніе или не
пѣніе этой пѣсни на утренѣ не всегда находится въ связи 
съ пѣніемъ или непѣніемъ „Достойно есть" па литургіи. 
Напр. 30 января, въ праздникъ трехъ святителей на 
утренѣ „честнѣйшую" не поемъ, но на литургіи поется 
„Досгойио есть"; наоборотъ въ двунадесятые богородичные 
праздники, если они случатся въ воскресный день, равно 
во дни попразднества всѣхъ двунадесятыхъ праздниковъ на 
утренѣ поется „честнѣйшую", а на литургіи „задостойникъ".

9. Выносъ плащаницы на вечернѣ вел. пятка въ разныхъ 
церквахъ совершается различно. Такъ какъ въ Типиконѣ 
нѣтъ указаній на выносъ плащаницы, то въ нѣкоторыхъ, 
храмахъ торжественнаго выноса ея и не бываетъ, но предъ 
вечерней на средину храма ставится гробъ съ лежащею 
уже па немъ плащаницею. Въ другихъ же храмахъ къ 
началу вечерни на срединѣ ставится только гробъ, а снятая 
съ него плащаница полагается на престолѣ, и въ концѣ 
вечерни при пѣніи отпустительнаго тропаря „Благоразумный 
Іосифъ" священнослужителями выносится и полагается на 
гробъ. „Церковный Вѣстникъ" (1890 г. № 49) замѣчаетъ 
по этому поводу, что „и практика и константинопольскій 
уставъ вел. пятка говорятъ въ пользу второго способа" 
выноса плащаницы. Что плащаницу слѣдуетъ выносить въ
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вел. пятокъ не царскими вратами (чрезъ которыя она вно
сится на престолъ въ пасхальную ночь), а сѣверными, 
было уже говорепо въ Епарх. Вѣдомостяхъ (1888 г. Л» 7).

10. Нѣкоторые полагаютъ, что при обнесепіи плащаницы 
вокругъ храма на утренѣ вел. субботы слѣдуетъ пѣть не 
„Святый Боже“, а „Благообразный Іосифъ". „Обычай обногае- 
нія св. плащаницы вокругъ церкви, говоритъ прот. Г. Дю
ковъ (Рук. для сельск. паст. 1877 г. Л? 33) установленъ 
въ память снятія со креста Іосифомъ и Никодимомъ тѣла 
Іисусова... и перенесенія его къ погребальному вертепу въ 
саду Іосифовомъ... Соображая это, умѣстно ли при обноше- 
ніи св. плащаницы вокругъ церкви пѣть: Святый Боже?... 
Поэтому, при совершеніи воспоминанія столь священнаго 
событія неизмѣнно должно пѣть священную и глубоко зна
менательную, прямо и существенно выражающую событіе, 
пѣсть: Б л аго о б р азн ы й  Іосиф ъ, а не С вяты й Боже". 
Но такое мнѣніе о. Дюкова иротиворѣчитъ церк. уставу, 
по которому обнесеніе плащаницы въ вел. субботу должно 
начинаться послѣ вел. славословія, при пѣніи именно „три
святаго" (надгробнаго). Точно также предписываетъ совер
шать обнесеніе плащаницы „Типиконъ великой церкви или 
современный типиконъ греческихъ приходскихъ церквей", — 
содержаніе котораго кратко изложено въ „Руководствѣ для 
сельск. паст." за 1887 годъ (№Лг 6-й и 7-й). По указанію 
этого типикона, на утренѣ вел. субботы „священники и 
діаконы, по окончаніи вел. славословія, поднимаютъ пла
щаницу надъ головою святителя, который держитъ въ ру
кахъ малое евангеліе. Впереди святителя идетъ архидіаконъ, 
имѣя въ рукахъ большое евангеліе. Святитель поетъ три 
раза Святый Боже, священики и народъ повторяютъ то же 
трижды. На срединѣ храма пѣніе возобновляется, а затѣмъ 
входятъ въ алтарь, гдѣ евангеліе и плащаница полагаются
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на престолѣ". У насъ же, по обнесеніи плащаницы вокругъ 
храма, настоятель подходитъ съ нею къ царскимъ вратамъ 
и возглашаетъ: „Премудрость, прости" и уже послѣ этого 
поется „Благообразный Іосифъ", а плащаница полагается 
на гробъ, среди храма.

11. П редъ или за плащаницею слѣдуетъ дѣлать от
пустъ въ вел. субботу на утренѣ,— уставъ умалчиваетъ. 
Обыкновенно отпустъ дѣлается въ царскихъ вратахъ, какъ 
и на каждой литургіи. Священникъ дѣлаетъ отпустъ, обра
тившись лицомъ къ плащаницѣ; значитъ нельзя видѣть 
тутъ чего либо аналогическаго съ чтеніемъ, положимъ, 
заамвонной молитвы въ эту субботу за плащаницею (Церк. 
Вѣстн. 1890 г. Л? 48).

12. Въ великій четвертокъ и великую субботу „Церков
ный Вѣстникъ" (1889 г. № 13) полагаетъ возможнымъ 
совершеніе раннихъ литургій Василія Великаго только не 
въ соединеніи съ вечернею и въ субботу безъ переобдаче- 
нія. Но свящ. Клеандровъ въ „Самарскихъ Епарх. Вѣ
домостяхъ" (1889 г. № 19) доказываетъ, чю служеніе ран
нихъ литургій въ четвертокъ и субботу страстной недѣли 
совсѣмъ неумѣстно. Во 1-хъ, совершеніе литургіи безъ ве
черни въ эти дни противно уставу и не имѣетъ никакого 
основанія; во 2-хъ, предоставляя настоятелю въ другіе 
дни совершать литургію и раньше и позже положеннаго 
времени (9-ти часовъ утра), уставъ для нѣкоторыхъ осо
бенныхъ дней, въ томъ числѣ великихъ четверга и суб
боты дѣлаетъ исключеніе, опредѣляя время совершенія 
литургіи въ сіи дни съ строгою точностію, именно— 
въ великій четвертокъ онъ предписываетъ совершать литур
гію въ осьмой часъ дня, по нашему— второй по полудни, 
въ великую субботу— въ десятый часъ дня, по нашему—  
четвертый пополудни; въ 3-хъ, послѣ литургіи разрѣшается
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постъ, а въ четвертокъ и субботу сгра тной седмицы церк. 
правилами заповѣдуется проводить въ постѣ (Лаод. пр. 49, 
VI всел.пр. 59). Такимъ образомъ служеніе раннихъ литургій 
въ великіе четвертокъ и субботу есть нарушеніе церк. 
устава и не согласно съ соборными постановленіями.

13. Желающимъ пользоваться разъясненіями въ недоумѣн
ныхъ случаяхъ великопостной богослужебной практики 
напоминаемъ и другія замѣтки, раньше напечатанныя въ 
нашихъ Вѣдомостяхъ, именно: а) Можно ли на прежде- 
освящевной литургіи причащать младенцевъ (Вѣд. 1873 г,, 
стр. 501); б) О томъ, что по первымъ пяти воскреснымъ 
днямъ вел. поста и раннія литургіи нужно служить Василія 
Великаго (1889 г. № 21); в) Слѣдуетъ ли возглашать на 
литургіи Василія Веі.: „Господи спаси благочестивыя и 
услыши ны“ (1886 г. JJ6 10; 1890 г- Л» 14); г) При какихъ 
словахъ на этой литургіи совершать благословеніе надъ 
св. чашею (1890 г. № 14); д) Какую „молитву входа" 
читать на литургіи, соединяемой съ вечернею (1890 г. 
Л: 14); е) О замѣнѣ слова „день" словомъ „вечеръ* на 
эктевіяхъ присоединеніи вечерни и литургіи (1881 г. № 5); 
ж) Слѣдуетъ или не слѣдуетъ пѣть пасхальные ирмосы 
въ недѣлю крестопоклонную (1866 г., стр. 373); з) О 
совершеніи въ вел. пятокъ всенощнаго бдѣнія и утрени 
(1889 г. № 7); и) О чтеніи четвероевангелія на страстной 
недѣлѣ и двѣнадцати евангелій па утренѣ вел. пятка 
(_1889 г. Л; 7).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . -

Вышло въ свѣтъ и поступило въ продажу повое сочине
ніе Влад. Павл. Попова, члена Парижской Академіи, подъ 
заглавіемъ: Враги пчелъ, ихъ жилищъ и построекъ. Цѣна
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15 к , съ перес. 20 к. (Мелкія деньги для удобства могутъ 
быть высылаемы почтовыми марками).

Главный складъ означенной книжки гор. Пенза, Лѣкар
ская ул., домъ Арапова, у В. И. Попова: 1) „Воскъ"—цѣна 
20 к. съ перес., 2) О колодныхъ ульяхъ и ихъ улучше
ніи'—цѣна 20 к. съ перес. Чертежи изобрѣтенія В. П. По
пова: I) Смычковой центробѣжки— цѣна 15 к. съ перес,
2) Наблюдательнаго учебнаго улья— цѣна 15 к. съ перес.,
3) Рамки для полученія одностороннихъ вощинъ— цѣна 15 к.,
4) Сноряда для наващиванія рамокъ — цѣна 15 к., 5) Клѣ
точки для запиранія и отгораживанія матокъ— цѣна 10 к.

Выписывающіе сразу всѣ три книжки и 5 чертежей 
платятъ только 1 р. съ пересылкой.

За составленіе и изданіе брошюръ и дѣятельность по 
пчеловодству удостоенъ 2 похвальныхъ отзывовъ и 3 серебря
ныхъ медалей: отъ Имп. Вол. Эконом. Общества, отъ 
Ими. Общ. Акклиматизаціи и отъ Министерства Госуд. 
имуществъ.

Вь Самарѣ на колокольно-литейнымъ заводѣ принимаются 
заказы на отливку колоколовъ всевозможнаго 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 городѣ Самарѣ, близъ 
станціи Оренбургской желѣзной дороги. Обращаться съ 
заказами и за покупкою готовыхъ колоколовъ можно въ 
заводъ, и къ владѣльцу завода Василію Ермолаевичу 
Б у с л а е в у ,  имѣющему магазинъ мануфактурныхъ и мѣхо- 
выхъ товаровъ, на Алексѣевской площади въ домѣ Шабаевой. 
Тутъ-же покупаютъ красную мѣдь и разбитые колокола.
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На бывшей въ 1890 году научно-промышленной выставкѣ, 
въ Казани, заводъ нашъ получилъ за выставленные тамъ 
колокола въ награду за трудолюбіе и искусство большую 
серебряную медаль.

ГАРМОНІУМЪ (или фисгармонія) Американской работы, 
извѣстнѣйшей фабрики Месона и Хемлина, о 12 регистрахъ, 
большой силы и очень хорошаго тона, стоющій 42 5 руб., 
иродается съ значительною  уступкою и разсрочкою денегъ. 
Рекомендуется въ особенности любителямъ церковной музыки 
и пѣнія. Пенза, Введенская улица, домъ № 51.

ОГЛАВЛЕНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. 50-ти-лѣтній юбилей священническій.— 2. Чѣмъ долженъ заниматься пса
ломщикъ, кандидатъ на священство, чтобы практически подготовить себя къ 
пастырскому елуженію? псал. Н. Соколова. —3. 0 нѣкоторыхъ особенностяхъ

богослуженія въ великій ноетъ и страстную седмицу,—4. Объявленія,

n I А. Поповъ.Р е * а к ,  о р ы: j н  С м и р н о в ъ .

Дозволено цевв. Пенза, 1 марта 1891 г. Ценворъ, каѳедр. прот. С. Масловсній. 
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