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15) на усиленіе запасно-строительнаго капитала 180.953 р.;
16) на устройство причтовыхъ помѣщеній въ восьми 
западныхъ губерніяхъ 527.832 р.; 16) на нужды церквей 
и монастырей 5-1268 р.; 18) на миссіонерскія надобности 
32357 р.; 19) на стипендіи и преміи 8110 р. и 20) на 
содержаніе Московскаго Сѵнодальнаго хора и училища 
при немъ 109.432 р. А всего изъ спеціальныхъ средствъ 
по вѣдомству св. Сѵнода 8.631.726 руб.

/г, Корольковъ.

Избраніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Павла 
почетнымъ членомъ Казанской духовной академіи.

20 декабря 1899 г. Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ П авлом ъ, Епископомъ Пензенскимъ 
и Саранскимъ, при отношеніи совѣта Казанской 
дух. академіи, отъ 1G декабря за Лз 2334, полученъ 
дипломъ объ ѵдостоеніи Его Преосвященства, съ 
утвержденія св. Сѵнода, званія п о ч е т н а г о  ч л е н а  
Казанской духовной академіи.

Памяти пастырей Пензенской епархіи, скончавшихся въ 
1898 году.

Въ теченіе 1898 года изъ пастырей Пензенской епар 
хіи скончались 3 протоіерея и 13 іереевъ, именно:

1) 13-го января, свящ. Владимірской церкви г. Красно- 
слободска Александръ Степановичъ Т ар х о въ, дьяческій 
сынъ, 45 лѣтъ. По окончаніи дух. семинаріи съ званіемъ 
студента въ 1875 году, покойный опредѣіенъ былъ па 
должность учителя греческаго языка въ Краснослободское 
дух. училище и состоялъ на этой должности 5 лѣтъ; въ 
1877 году онъ принялъ священный санъ съ опредѣленіемъ 
ва священническое мѣсто къ Благовѣщенской церкви
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г. Краснослободска; въ 1883 году о. Тарховъ перемѣщенъ 
былъ къ Владимірской церкви того же города,— при 
которой и служилъ до конца жизни. Покойный имѣлъ 
награды: набедренникъ, скуфью и камилавку. Скончался 
послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, оставивъ послѣ 
себя двухъ дочерей,— изъ коихъ старшая имѣетъ званіе учитель
ницы народнаго училища,— и сына,обучающагося въ дух. 
семинаріи.

2) 16 января, свящ. с. Вороны, Красяослоб. у., Ѳеодоръ 
Петровичъ Н и ко л аевск ій , сынъ священника, 67 лѣтъ. 
По окончаніи семинарскаго курса въ 1853 году, руко
положенъ былъ во священника къ церкви с. Хитрова» 
Инсар. у., а въ 1862 году перемѣщенъ въ с. Ворону. 
Имѣлъ набедренникъ, скуфью, камилавку, наперсные кре
сты— наградной и въ память войны 1853 — 1856 годовъ. 
Семью покойнаго составляютъ 4 сына, и 1 дочь; изъ сыно
вей старшій состоитъ на граждан, службѣ, второй— свя
щенникомъ, третій въ моиашествѣ, младшій обучается въ
д. семинаріи; сестра же ихъ— въ замужествѣ за священ
никомъ.

3) 29 января, свящ. Знаменской женской Общины, 
Инсар. у., Георгій Егоровичъ Б ы стровъ , діаконскій сынъ. 
36 лѣтъ. Получилъ образованіе въ дух. семинаріи, но 
окончаніи которой, въ 1886 г. поступилъ во псаломщика 
къ церкви с. ГІазелокъ, Городищ, у.; въ 1887 г. пере
мѣщенъ въ с. Степное Смагино, Пензен. у.; въ 1888 г. 
въ с. Головинщину, Н.-Ломовскаго уѣзда. Покойный часто 
перэмѣнялъ мѣсто своего служенія и по рукоположеніи во 
священника: съ 1890 года онъ священствовалъ въ с. 
Леплейкѣ, Мокшан, у., съ 31 января 1894 г. въ с. Ка- 
рамалахъ, Городищ, у., съ 21 октября того же 1894 г.
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въ с.. Си.манкѣ, Инсар. у., съ 1897 г. въ Знаменской 
женской Общинѣ’. На послѣднее мѣсто о. Быстровъ пере
мѣщенъ былъ вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія (стра
далъ чахоткою),— по которому онъ уже не могъ совершать 
богослуженія въ холодномъ храмѣ с. Снманки, тѣмъ бо
лѣе на открытомъ воздухѣ; ио и при болѣе благопріят
ныхъ условіяхъ въ Знаменской Общинѣ покойный прожилъ 
всего 7 мѣсяцевъ. Въ 1896 г. 'за ревностное исполненіе 
пастырскихъ обязанностей о. Быстровъ награжденъ на
бедренникомъ. Послѣ него остались жена и малолѣтняя 
дочь.

4) 30 января свящ, с. Синцова, Мокшан, у., Гавріилъ
Васильевичъ В иноградовъ , діаконскій сынъ, 52 лѣтъ. 
Окончивъ курсъ ученія въ дух. училищѣ, покойный въ 
1861 году поступилъ на причетническое мѣсто къ церкви 
с. Веденяпина, Наровч. у.; въ 1868 году возведенъ въ 
сапъ діакона, къ Мѵроносицкбй церкви г. Пензы; въ 
1881 году перемѣщенъ къ Мокшанской соборной церкви; 
въ 1882 году рукоположенъ во священника въ с. Ахлѣби- 
вино, Наровч. у.; въ 1895 году перемѣщенъ въ с. Син- 
цово. Страдая около 15 лѣтъ хроническимъ недугомъ 
(острымъ бронхитомъ— вслѣдстеіе сильной простуды)/ по
койный въ іюнѣ 1897 г. совершилъ путешествіе въ Кіевъ 
и Черниговъ для поклоненія ев. мощамъ. Семья покой
наго о. Виноградова состоитъ изъ одного сыпа— псалом
щика и 4-хъ дочерей,— изъ коихъ старшая— жена свя
щенника, вторая, по выходѣ изъ епарх. училища, и третья 
живутъ при матери, младшая обучается въ епарх. учи
лищѣ. I ■

5) 30 января свящ.. с. Шадымскато Майдана, Наровч. 
у., Іаковъ Александровичъ П ом еранцевъ , дьяческій сынъ 
61 года; окончилъ курсъ семинаріи студентомъ въ 1858
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году и, щосвященный во священника, въ теченіе 40 лѣтъ 
безсмѣнно. служилъ при одной и той же церкви с. Ша- 
дыыскаго Майдана. За продолжительное и усердное слу
женіе о. Померанцевъ получилъ набедренникъ, скуфью, 
камилавку и наперсный крестъ; кромѣ того имѣлъ знакъ 
Краснаго Креста. Послѣ него остались жена, одинъ сынъ, 
состоящій на гражд. службѣ и три дочери, изъ коихъ 
старшая въ супружествѣ съ священникомъ, вторая— 
вдова и младшая, кончившая курсъ епарх. училища, жи
вутъ съ матерью. .

6) 4-го марта, свящ. с. Крыловки, Чембар. у., Максимъ 
Максимовичъ Ц елеб ровск ій , діаконскій сынъ, 56 лѣтъ. 
По окончаніи семинарскаго курса, съ званіемъ студента, 
покойный въ 1864 году рукоположенъ былъ въ санъ діа
кона къ церквн)Нижнеломовской женской Общины и вмѣстѣ 
съ тѣмъ опредѣленъ на должность учителя священной и русской 
исторіи, а также греческаго языка въ Нижеломовское дух. 
училище; въ 1866 году состоялъ еще безмезднымъ учите
лемъ фельдшерскихъ учениковъ 2 комплекта 37-ой артил
лерійской бригады. Въ слѣдующемъ 1867 году о. Целе
бровскій былъ посвященъ во священника къ церкви с. 
Елани, ІІензен. у., откуда въ 1885 году перемѣщенъ на 
послѣднее мѣсто своего служенія—въ с. Крыловку, Въ 
продолженіе своего 31-лѣтняго пастырскаго служенія о. 
Целебровскій получилъ три награды: пабедренпикъ, скуфью 
и камилавку. Въ семействѣ покойнаго: жена его, пять 
сыновей и три дочери; изъ сыновей— двое священниками, 
одинъ окончилъ семинарію студентомъ въ 1898 году и 
состоитъ учителемъ второклассной Михайловской школы, 
Мокшан, у.; двое еще обучаются въ семинаріи; изъ доче
рей—одна въ замужествѣ за священникомъ.

7) 9 апрѣлд протоіерей Мокшанской соборной церкви
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Ѳеодоръ Александровичъ П етровъ, сынъ священника, 
49 лѣтъ. Окончивъ семинарію однимъ изъ первыхъ студентовъ, 
покойный въ 1873 году рукоположенъ билъ въ санъ 
священника къ церкви с. Мерлинки, Мокша иск. у.; въ 
1876 году перемѣщенъ въ с. Тянгу, Чеыбар у.,— отсюда 
въ 1894 году переведенъ въ г. Пензу, къ Преображенской 
церкви, а за годъ до смерти назначенъ на мѣсто штат
наго протоіерея къ Мокшанской соборной церкви. За отлично 
— усердную службу о. Петровъ получилъ награды: набедрен
никъ, скуфью, камилавку и наперсный крестъ. Покойный 
оставилъ послѣ себя многочисленное семейство, состоящее 
изъ его жены съ пятью сыновьями и тремя дочерями. 
Старшій сынъ нынѣ священникомъ, второй уч ітелемъ 
второклассной школы, третій поступилъ въ одно изъ выс
шихъ учебн. заведеній, четвертый и пятый обучаются въ 
Пензенскомъ дух. училищѣ.

8) 19-го апрѣля заштатный священникъ с. Вертелима, 
Инсар. у., Іаковъ Александровичъ Х и тр о вск ій , дьяческій 
сынъ, 7 5 лѣтъ. По окончаніи семинаріи, въ 18-12 году, 
покойный рукоиоложепъ былъ во священника къ церкви 
с. Кашаева, Ипсар. у., а въ 18 57 году перемѣщенъ въ 
с. Вертелимъ; въ 1896 году, по преклонности лѣтъ, уво
ленъ за штатъ. Въ теченіе своей свыше 50-лѣтней ревностной 
службы о. Хитровскій получилъ набедренникъ, скуфью, 
камилавку, наперсный крестъ и ордена св. Анны 3-ей 
стен, и св. Владиміра 4-ой степени; кромѣ того имѣлъ 
крестъ въ память Крымской войны. Умеръ вдовымъ, 
оставивъ послѣ себя усыновленнаго сына, обучающагося 
въ дух. семинаріи.

9) 14 мая заштатный священникъ с. Ершова, Чембар. у., 
Николай Космичъ П рудентовъ, сынъ священника, 55 
лѣтъ. Окончивъ семинарскій курсъ, покойный въ 1867
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году посвященъ былъ во священника къ церкви с. Машты, 
Чембар. у., а въ 1892 году перемѣщенъ въ с. Ершово» 
но черезъ три года, по болѣзненному состоянію, вышелъ 
за штатъ. Изъ наградъ о. Прудентовъ имѣлъ набедренникъ, 
скуфью и камилавку. Послѣ него остались жена и сынъ 
— священникъ.

I I )  11 іюня свящ. зашт. гор. ІІІишкѣева, Инсар. у., 
Даніилъ Алексѣевичъ Да геста  новъ, дьяческій сынъ, 
56 лѣтъ. Но выходѣ изъ семинаріи съ званіемъ студента 
въ 1864 году, около года былъ учителемъ сельскаго училища; 
затѣмъ въ 1865 году рукоположенъ во священника къ 
церкви е. Лѣсного Вьяса, Саран, у.; въ 18 71 году пе
ремѣщенъ въ с. Тепловку, того же уѣзда, въ 1892 году— 
въ г. Шишкѣевъ. Имѣлъ награды: набедренникъ, скуфью 
и камилавку. Многочисленную семью его составляютъ жена, 
два сына,—изъ коихъ одинъ—священникомъ, другой 
учится въ училищѣ, —и семь дочерей,— оставшихся въ 
крайней бѣдности.

10) 28 мая свящ. с. Большаго Мичкяса, H.-Ломов, у., 
Іоаннъ Ивановичъ К ау р ц евъ , дьяческій сынъ, 62 лѣтъ. 
Окончилъ семинарію студентомъ и въ 18 60 году рукопо
ложенъ во священника къ церкви с. Шуструя, Н.-Ломов, 
у., а въ 1891 году перемѣщенъ въ с. Большой Мичкасъ. 
Въ продолженіе 38-лѣтняго своего служенія о. Каурцевъ 
получилъ награды: набедренникъ, скуфью, камилавку, на
персный крестъ и орденъ Св. Анны 3-ей степени; кромѣ 
того имѣлъ два знака Краснаго Креста за значительный 
сборъ пожертвованій во время послѣдней Русско-Турецкой 
войны. Покойный оп авилъ послѣ себя жену, двухъ сыновей,— 
изъ которыхъ одинъ священникомъ, другой— податнымъ 
инспекторомъ въ Архангельской губ.,— и двухъ дочерей, 
состоящихъ въ супружествѣ съ священниками.
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12) 11‘ГО августа свящ. с. Шкудима, Городищ, у., 
Василій Александровичъ И льм инскій , діаконскій сынъ, 
65 лѣтъ. По окончаніи семинаріи въ 1854 году, посту
пилъ на должность учителя Верхнс-Ломовскаго училища; 
въ 18 57 году посвященъ былъ во священника къ церкви 
с. Ртищева, Верен, у.; въ 18 65 году перемѣщенъ въ с. 
Старые Турдакп. Саран, у.; въ 1869 въ С. Русскій К а
тимъ Город, у , въ 1886 году въ с, Шкудимъ. Послѣд
нею наградою о. Ильлинскаго былъ орденъ св. Анны 3-ей 
степ., полученный имъ за труды по сооруженію церкви— 
школы. Семью покойнаго составляютъ: жена, дочь— су
пруга священника и 4 сыпа; изъ нихъ старшій священни
комъ Петропавловской церкви въ г. Пензѣ; второй—пре
подавателемъ Пензенской дух. семинаріи; третій— канди
датъ Казанской д. академіи состоитъ учителемъ дух. учи
лища въ г. Лубнахъ, Полтавской губ., четвертый обу
чается въ д. семинаріи.

13) 19 октября свящ. с. Кашаевки, Керен. • у., Викторъ 
Николаевичъ У спенскій , сынъ священника, 52 лѣтъ. 
Окончилъ курсъ семинаріи студентомъ въ 1866 году и 
въ сентябрѣ того же года рукоположеиъ во священника 
къ церкви с. Домнина, Чембар, у.; въ 1873 году пере
мѣщенъ къ Иараскево-Возпесенской женской Общинѣ, 
Инсар. у.; въ 1874 году перешелъ— было на службу въ 
Пермскую епархію - къ Христорождественскому собору 
Юговскаго завода, но въ слѣдующемъ 1875 году снова 
возвратился въ Пензенскую епархію, и ему-1 предоставлено 
было священническое мѣсто въ с. Большомъ Мичкасѣ; въ 
1891 году перемѣщенъ къ соборной церкви г. Верхняго 
Ломова; вскорѣ зачѣмъ, по болѣзненному состоянію, не 
могъ продолжать службы и оставался безъ мѣста до 12 
марта 1898 года, когда опредѣленъ былъ къ церкви
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с. Кашаевка,— при которой прослужилъ всего 8 мѣсяцевъ. 
Въ день смерти, о. Успенскій служилъ литургію, послѣ 
которой, во время занятій въ школѣ, опъ пораженъ былъ 
ударомъ и чрезъ 10 минутъ скончался. Оставилъ послѣ 
себя лгену, 4-хъ сыновей и 3-хъ дочерей. Изъ сыновей 
одинъ служитъ па желѣзной дорогѣ (въ г. Томскѣ), двое 
псаломщиками, младшій обучается въ училищѣ; изъ дочерей 
— одна учительницею, другая ліиветъ съ матерью, третья 
учится въ епарх. училищѣ.

14) 29 октября заштатный протоіерей с. Новодѣвичьихъ 
Дубровокъ, Наровч. у., Іоаннъ Іоанновичъ В и ги л ян ск ій , 
сынъ священника 7 9 лѣтъ— студентъ- семинаріи. Въ 1840 г. 
покойный рукоположенъ былъ во священника и болѣе 52 
лѣтъ служилъ на одномъ и томъ же мѣстѣ— іьри церкви 
с. Дѣвичьихъ Дубровокъ; въ концѣ 1893 года о. Виги- 
лянскій вышелъ за штатъ и послѣднія 5 лѣтъ своей 
жизни состоялъ сверхштатнымъ протоіереемъ при Покров
ской церкви въ г. Пензѣ. Въ теченіе своей свыше 50
лѣтней отлично-усердной службы въ священномъ санѣ 
о. Вигилянскій получилъ награды: набедренникъ, скуфью, 
камилавку и орденъ ев. Владиміра 4-й степени; кромѣ 
того имѣлъ крестъ въ память Крымской войиы; въ санъ 
протоіерея возведенъ въ 1892-мъ году. Покойный оставилъ 
послѣ себя сына, состоящаго на гражданской службѣ.

15) декабря зашт. прот. Боголюбской церкви г. Пензы 
Петръ Андреевичъ У рановъ, священническій сынъ, 71 
года,—изъ окончившихъ курсъ дух. семинаріи. До принятія 
священнаго сана, около 3 лѣтъ состоялъ наставникомъ 
сельскаго училища въ с. Ушинкѣ, Керен. у.; въ. 1.855 году 
рукоположенъ во священника къ церкви с. Маиса, 'Городищ, 
у., откуда черезъ 30 лѣтъ въ 188 5 году переведенъ къ 
Пензенской Боголюбской церкви, а за годъ до смерти



_  26 —

вышелъ за штатъ. Во время своего свыше 40-лѣтняго 
усерднаго пастырскаго служенія о. Ураповъ получилъ 
набедренникъ, скуфью, камилавку, наперсный крестъ и 
орденъ св. Анны 3-ей степени, имѣлъ также крестъ въ 
память войны 1853— 1856 годовъ; въ 1888 году возведенъ 
въ санъ протоіерея. Семья о. Уранова состоитъ изъ его 
жены, двухъ сыновей, и пяти дочерей; старшій сынъ 
покойнаго занялъ его мѣсто при Боголюбовой церкви въ 
г. Пензѣ, а второй, ио окончаніи семинарскаго курса, 
опредѣленъ иа должность учителя Пензенской Петропавлов
ской ц.-прих. школы; пять дочерей о. Уранова— пынѣ всѣ 
жены священниковъ.

16) 14 декабря свящ. единовѣрческой церкви с. Ростовки 
Н.-Ломовскаго уѣзда, Филиппъ Авдѣевичъ Ш елковъ, изъ 
мѣщанъ г. Самары, 29 лѣтъ. Присоединенъ къ православ
ной церкви изъ раскола въ маѣ 1895 года и черезъ 1 */з 
года рукоположенъ во священника къ единовѣрческой церкви 
с, Ростовки, но прожилъ въ этомъ санѣ менѣе 2-хъ лѣтъ. 
Оставилъ послѣ себя жену и малолѣтнюю дочь.

Почившіе пастыри съ большею или меньшею ревностью 
несли святой, но тяжелый подвигъ пастырскаго служенія 
и прежде всего рачительно исполняли главный, лежащій 
на пастырѣ долгъ, долгъ учительства пасомыхъ или на
ставленія ихъ въ вѣрѣ и жизни христіанской. Въ этомъ 
отношеніи, по ревности, достоинству и плодотворности 
особенно выдается просвѣтительныя дЬятельность о. Хит- 
ровскаго, свящ. с. Вертелима. Село это лежитъ въ мѣст
ности (на границѣ Нижегор. губерніи — ио р. Ерсети), 
заселенной съ незапамятныхъ временъ мордвами изъ пле
мени Мокша. Обитая въ уединенной, окруженной не- 
прохимыми лѣсами мѣстности, не имѣя никакого общенія съ 
жителями другихъ селеній, Вертелимскіе мордвы, хотя въ
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половинѣ прошлаго столѣтія, вслѣдствіе Высочайшаго 
указа, призывавшаго иновѣрцевъ къ св. крещенію и да
вавшаго невопросвѣщеннымъ разныя льготы и пособія, 
обратились въ православіе, но лишь наружнымъ образомъ- 
Въ дѣйствительности они оставались такими же язычни
ками, каковыми были до крещенія, и но прежнему совер
шали всѣ свои языческіе обряды. Это коснѣніе мордвовъ 
въ язычествѣ могло продолжаться тѣмъ свободнѣе, что 
сельскія церкви, къ которымъ приписывалась деревня 
Вертелимъ, находились въ далекомъ разстояніи, и приход
скіе священники даже боялись показываться въ Верте
лимѣ. Въ 1854 году въ Вертелимѣ построенъ свой храмъ 
съ открытіемъ самостоятельнаго прихода, но и послѣ этого 
Вертелимскіе прихожане не скоро сдѣлались насто
ящими христіанами, такъ что преосвященный Варлаамъ, 
посѣтившій с. Вертелимъ въ 1857 году, нашелъ мордвовъ 
только по имени ирина длежащими къ православной церкви, 
а по вѣрованіямъ и жизни— совершенными язычниками: 
достаточно сказать, что ни одинъ мордвинъ не обнару
жилъ никакого понятія объ Истинномъ Богѣ и не могъ 
прочитать никакой молитвы. Тогда архипастырь перево
дитъ въ Вертелимъ извѣстнаго уже своею энергическою 
дѣятельностью о. Хитровскаго,— съ личнымъ виушеиіемъ 
ему всецѣло заняться просвѣщеніемъ прихожанъ, находив
шихся во мракѣ языческихъ заблужденій. По ознакомле
ніи съ новыми прихожанами, о. Хитровскій такъ харак
теризовалъ ихъ въ своемъ оффиціальномъ донесеніи архи
пастырю: „Вертелимскіе обыватели— всѣ привержены язы
честву, христіанства совсѣмъ не знаютъ, нѣтъ ни одного 
изъ нихъ, кто могъ бы сказать, что онъ вѣруетъ въ Іи
суса Христа, въ храмъ Божій не ходятъ, у исповѣди и 
св. причастія не бываютъ и крестное знаменіе полагать
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на себѣ не умѣютъ. Дики, нрвѣжественнй и весьма злы, 
живутъ по язычески и открыто справляютъ языческіе об
ряды. Особенно ьъ большомъ употребленіи у иихъ обще
ственные и домашніе моляпы. Мордовскія женщины мо
лились, между прочимъ, морозу,' чтобы онъ не билъ засѣян
наго гороха; полю, чтобы хлѣбъ родило; молитвенно бла
годарили воду за вымытіе ихъ бѣлья, баню за паръ, ІОр- 
таву— домоваго духа за то, что бережетъ домъ п «котъ и 
проч. Трудно, очень трудно,— прибавляетъ о. Хитровскій, 
а безъ Божіей помощи пе возможпо просвѣтить умы та
кихъ прихожанъ въ позпапіи спасительныхъ истинъ вѣры, 
согрѣть сердца святою любовью и утвердить волю въ доб
рѣ, а всего человѣка направить въ хожденіи ио заповѣ
дямъ Божіимъ и въ благоугожденіи Боіу.“—Однакожъ пи 
тяжелые труды, пи даже лишенія,: какихъ потребовало отъ 
о. Хитровскаго просвѣщеніе инородцевъ, пе ослабили энер
гіи достойнаго пастыря. Справедливо полагая, что внѣш
нія, насильственныя мѣры противъ глубоко вкоренившихся 
въ народномъ духѣ и жнзпи вѣковыхъ суевѣрій и обыча
евъ, не только не искоренятъ, но еще сильнѣе могутъ укрѣ
пить ихъ, что вчастности крутыя дѣйствія по отношенію 
къ мордвамъ—народу упорному и мстительному,—даже не 
безопасны, покойный о. Хитровскій обратился лишь къ 
нравственно—просвѣтительнымъ средствамъ воздѣйствія на 
свою иолуязыческую паству, — каковыми были вразумленіе 
и научепіе мордвы путемъ частыхъ бесѣдъ въ храмѣ и 
особенно въ домахъ при нарочитыхъ посѣщеніяхъ, изу
ченіе съ голоса молитвъ, истовое совершеніе богослуже
нія и наконецъ открытіе школы. Вчастности для уничто
женія такъ называемыхъ мордовскихъ моляпъ о. Хитров
скій самъ являлся туда, гдѣ они совершались, и крот
кими, но сильными увѣщаніями старался показать морд-
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вамъ, какъ безразсудны и противны христіанскому вѣро
ученію ихъ языческіе обряды. Эти разумныя и настойчи
выя мѣропріятія о. Хитровскаго къ искорененію остат
ковъ язычества среди своей паствы и къ преподанію ей 
чистыхъ истинъ вѣры и правилъ жизни христіанской были 
насколько цѣлесообразны, на столько же и успѣшны. 
Чрезъ 12 лѣтъ своего служенія въ Вертелимѣ, именно въ 
1869 году, о. Хитровскій въ донесеніи преосвященному 
Григорію писалъ: „Благодареніе Богу, мои прихожане по 
своимъ вѣрованіямъ теперь перемѣнились. Мысли ихъ уже 
обращены отъ твари къ Творцу, отъ мнимыхъ боговъ къ 
Единому Истинному Богу и Спасителю Іисусу Христу, въ 
Котораго своювѣрѵ исповѣдать уже могутъ даже закоренѣлые 
въ язычествѣ и доказываютъ оную усерднымъ хожденіемъ 
въ Божій храмъ, чтеніемъ краткихъ молитвъ и благого
вѣйнымъ, по надлежащемъ приготовленіи, принятіемъ св. 
тайнъ: изъ 1611 душъ обоего пола не было у исповѣди и 
св. причастія по нерадѣнію только 55 душъ; къ прича
щенію стали приносить и младенцевъ,оставивъ языческій 
обычай ввѣрять ихъ Юртавѣ; а главное— корень, языче
ства— моляны м ір с к іе  совершенно оставлены, по мѣстамъ 
же прекратились и дом апі н іе “. Такъ была плодотворна дѣ
ятельность о. Хйтровскаго по просвѣщенію мордвовъ, за 
что въ 18 57 году онъ получилъ особую благодарность 
отъ ёпарх. начальства ’). Изъ другихъ почившихъ па
стырей ревностнымъ и благоплоднымъ нроповѣданіемъ слова 
Божія отличались особенно оо. Николаевскій, Померанцевъ, 
Целебровскій, Прудентовъ, Петровъ, Вигилянскій и Успен
скій. Вчастности послѣ о. Николаевскаго осталось до 100 
проповѣдей, въ которыхъ просто и общепонятно раскрыты

’) Свѣдѣнія о дѣятельности о. Хитровскаго любезно доставлены о. I. Я годи н- 
скимъ.
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самыя главныя истины правосл. вѣры; свящ. Дагестановъ 
былъ однимъ изъ лучшихъ катихизаторовъ; свящ. Целебров- 
скій и Прудентовъ не пропускали ни одного праздника 
безъ поученія. Прот, Петровъ, обладавшій особеннымъ 
даромъ слова, былъ выдающимся проповѣдникомъ. Предме
томъ своихъ проповѣдей онъ избиралъ преимущественно 
изъясненіе дневного евангелія съ выводомъ наставленій 
нраво-учительнаго характера. При содержательности, 
поученія о. Петрова отличались краткостью и не утомляли 
простого народа, не привыкшаго къ продолжительному 
напряженію своего вниманія. Авторъ произносилъ ихъ 
наизусть безъ тетради, чѣмъ значительно усиливалось 
впечатлѣніе проповѣдника на слушателей. Въ Мерлипкѣ 
о. Петровъ состоялъ катихизаторомъ, по назначенію епарх. 
начальства. За труды по проповѣданію слова Божія 
почившимъ пастырямъ не однократно изъявлялась благодар
ность епарх. начальства.

Не ограничиваясь церковнымъ проповѣдничествомъ, 
почти всѣ умершіе пастыри занимались дѣломъ школь
наго учительства въ томъ или другомъ видѣ. Нѣкоторые 
изъ нихъ, какъ мы видѣли, были учителями въ школахъ 
разнаго наименованія еще до рукоположенія въ священный 
санъ; затѣмъ свящ. Тарховъ съ 1878 года занималъ 
должность законоучителя Краснослободскаго уѣзднаго 
училища; о. Быстровъ былъ законоучителемъ училища въ 
с. Кярамалахъ; свящ. Померанцевъ въ с. '’Шадымскоыъ 
Майданѣ; съ 1862-го по 1896 годъ состоялъ сначала 
учителемъ поселянскаго училища, потомъ законоучителемъ 
земскаго; свящ. Целебровскій въ 1867 — 1885 годахъ былъ 
законоучителемъ и учителемъ училища въ с. Елани, а съ 
1885-го года законоучителемъ въ с. Крыловкѣ; прот. 
Петровъ съ -1874-го по 1876-й годъ занималъ законо-
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учительскую должность при волостномъ училищѣ въ с. Мерлин- 
кѣ;съ 1876-го ио 1894-й годъ былъ законоучителемъ земскаго’ 
училища въ с. Тянгѣ; по перемѣщеніи въ 1894 году въ 
г. Пензу, состоялъ законоучителемъ воскресной церковной 
школы для взрослыхъ, а въ 1895 — 1896 году законоучите
лемъ образцовой школы при женск. епарх. училищѣ; нако
нецъ вь г. Мокшанѣ онъ былъ законоучителемъ приход
скаго училища; свящ. Хитровскій въ 1843 — 1847 годахъ 
состоялъ наставникомъ Сіалѣемскаго поселянскаго училища, 
а съ 1873-го года—законоучителемъ Вертелимскаго; свящ 
Прудентовъ и въ с. Маннѣ и въ с. Ершовѣ былъ законо
учителемъ церковн. школъ, причемъ школа въ Маштѣ 
имъ же была и осиована; свящ. Дагестаповъ съ 188 5-го 
года до перемѣщенія въ 1892 году въ Шишкѣевъ былъ 
законоучителемъ Тепловскаго и Пырминскаго училищъ; 
свящ. Каурцевъ съ 1861-го по 1867-й годъ занимался 
(безмездно) обученіемъ приходскихъ дѣтей въ с. ПІуструѣ, 
а съ 1867-го года, но принятіи училища Н.-Ломовскимъ 
земствомъ въ свое вѣдѣніе, назначенъ былъ законоучите
лемъ, въ каковой должности оставался до 1872 года; съ 
1891-го года перемѣщенный въ с. Большой Мичкасъ, 
о. Каурцевъ открылъ тамъ церковную школу, въ которой 
обучалъ дѣтей Закону Божію; прот. Бигиляпскій, по 
поступленіи во священника въ с. Дѣвичьи Дубровки, былъ 
наставникомъ мѣстной школы, а съ 1 января 1872 года 
проходилъ должность законоучителя въ земскомъ училищѣ; 
нрот. Урановъ, вскорѣ но рукоположеніи во священника 
къ церкви с. Маиса, на свои скудныя средства открылъ 
церк. школу, для которой помѣщеніе отвелъ въ своемъ 
домѣ. Школа пошла такъ успѣшно, что число учащихся 
въ ней, состоявшее при открытіи всего изъ 8 мальчиковъ 
и 2 дѣвочекъ, къ концу учебнаго году возрасло до 50



— 32 —

дѣтей обоего иола, и о. Ураповъ нашелъ необходимымъ 
отдѣлить дѣвочекъ въ особую школу, въ которой занятія 
приняла на себя жена покойнаго, Анна Васильевпа; свящ. 
Успенскій былъ законоучителемъ церковной школы въ 
с. Кашаевкѣ.

За усердные и успѣшные труды по школе ному учитель
ству и законоучительству, равно по наблюденію за этимъ 
важнымъ дѣломъ и руководительству имъ, многіе изъ умер
шихъ пастырей получали тѣ или иныя награды. Свящ, 
Целебровскому въ 1896 году преподано благословеніе Св. 
Сѵнода въ граматѣ именно за труды по народному обра
зованію; прог. Петровъ въ 1879 году получилъ благодар
ность отъ Нензен. Губерн. Училища. Совѣта за школьныя 
занятія ио Закону Божію; въ 188 5 году—за тѣ же труды 
ему выдана денежная награда изъ суммъ Министер
ства Народи. Просвѣщенія; камилавка (въ 1889 г.) и 
наперсный крестъ (въ 1895 г.) получены о. Петровымъ, 
по представленію дирекціи народи, училищъ; свящ. Хит- 
ровскій въ 1846 году за успѣшное прохожденіе настав
нической должности награжденъ набедренникомъ; свящ, 
Прудеятовъ въ 1883 году за усердное и безмездное обу
ченіе мальчиковъ въ школѣ получилъ архипастырское бла
гословеніе, а въ 1893 году за отлично-усердное прохож
деніе законоучительской должности въ церк. школахъ на
гражденъ отъ Св. Сѵнода библіею; свящ. Каурцеву въ 
186 6 г. изъявлена енарх. начальствомъ благодарность 
за безмездное обученіе дѣтей въ сельской школѣ; прэт. 
Вигнлянскій не разъ удостаивался искренней благодарно
сти отъ енарх. начальства и Губерн. Учил. Совѣта; прот. 
Урановъ, поставившій основанную имъ въ Маисѣ школу 
въ теченіе 10 лѣтъ на высоту образцоваго въ своемъ родѣ 
учебнаго заведенія (какъ это засвидѣтельствовано от-



33

зывомъ чиновника особыхъ порученій, ревизовавшаго, по 
порученію высшаго начальства, училища Пензенской 
губерніи въ 1865 г.. ’), получилъ въ 1860 году, вмѣстѣ 
съ своею женою, наставницею Маисской женской школы, 
Архипастырское благословеніе за успѣшное обученіе,— въ 
18 78 году— благодарность со стороны Губерн. Училищн. 
Совѣта, въ 1874 г. скуфью за службу по вѣдомству 
Министерства Народи. Просвѣщенія, въ 1876 г.— ками
лавку, по представленію попечителя Харьковскаго учебнаго 
округа.

Съ неменьшею рачительностью скончавшіеся пастыри 
исполняли и другую важнѣйшую свою обязанность, по 
званію пастыря, имѣя надлежащее попеченіе о благоустрое
ніи и украшеніи приход, храмовъ, объ истовомъ и благо
лѣпномъ совершеніи богослуженія и вчастности о неопу- 
стительномъ и безотлагательномъ исполненіи „требъ“ у 
своихъ прихожанъ. По заботамъ свящ. Николаевскаго, 
постоянно и настойчиво склонявшаго прихожанъ с. Хитрова 
къ носильнымъ пожертвованіямъ и трудамъ на пользу 
мѣстнаго храма, пріобрѣтено нѣсколько перемѣнъ новыхъ 
священническихъ и діаконскихъ облаченій; поновлены 
нѣкоторыя иконы и ремонтирована самая церковь. Свящ. 
Виноградовъ въ с. Ахлѣбининѣ на средства, собранныя 
его же стараніями, заново отдѣлалъ всю внутренность 
храма, съ поставленіемъ новаго золоченнаго иконостаса; 
снаружи стѣны храма также исправлены и покрашены; 
въ Синцовѣ же о. Виноградову пришлось принять на себя 
наблюденіе и попеченіе по сооруженію новаго храма 
взамѣнъ стараго, крайне обветшавшаго. Но въ теченіе 
двухъ лѣтъ служенія о. Виноградова въ Синцовѣ храмъ

')  Си. Пеня. Епарх. Вѣд. 1899 г. № 3, стр. 96.
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доведенъ билъ только до карнизовъ. Много озаботился о 
благолѣпіи приходскаго храма и свящ. Целебрсвскій: 
почти каждогодно онъ производилъ уотъ или другой ремонтъ

. въ храмѣ, улучшилъ ризницу, пріобрѣлъ лучшую утварь 
и пр. Къ богослуженію о. Целебровскій относился съ 
примѣрнымъ усердіемъ, не оиустительпо совершая его даже 
по всѣмъ малымъ праздникамъ,, причемъ, очень любилъ 
торжественность въ служеніи; требонсправленія никогда не 
задерживалъ, за что прихожане глубоко благодарили его. 
Свящ. Хитровскій въ с. Вертелимѣ также весьма много 
эаботился о приведеніи храма въ благолѣпный видъ, равно 
о благоговѣйномъ совершеніи церковнаго богослуженія, 
справедливо почитая то и другое однимъ изъ важнѣйшихъ 
средствъ къ отвлеченію мордвы отъ языческихъ обрядовъ. 
Прот. Урановъ оставилъ въ с. Маисѣ вѣчный памятникъ 
своихъ заботъ о благолѣпіи дома Божія сооруженіемъ обшир
наго (съ 5-ю престолами) и величественнаго каменнаго храма, 
при крайне неблагопріятныхъ обстоятельствахъ (церковн. 
средствъ почти не- было; затѣмъ вскорѣ послѣ закладки 
храма пожаръ истребилъ начатую постройку, и ее при
шлось начинать снова). Выдающееся попеченіе о храмѣ 
Божіемъ проявилъ и прот, I. Вигпляпскій: за время служ
бы въ с. Дѣвичьихъ Дубровкахъ, ио его стараніямъ за
ново перестроена храпеза храма, снаружи весь храмъ 
обшитъ новымъ тесомъ, внутри покрытъ стѣнною живо
писью; ризница получила значительное приращеніе новы
ми свящеинослужительскимн облаченіями изъ золотой парчи; 
вокругъ храма сооружена каменная ограда. Чтобы силь
нѣе заохотить прихожанъ къ посѣщенію храма Божія, о. 
Вигилянскііі пріучалъ ихъ дѣтей къ чтенію и пѣнію на 
клиросѣ.

Изъ другихъ умершихъ пастырей особенною попечитель-
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ностью о своихъ храмахъ и о благолѣпіи совершаемаго 
въ нихъ богослуженія отличались оо. Петровъ (оставив
шій слѣды своихъ заботъ о благоукрашеніи храмовъ Бо
жіихъ во всѣхъ четырехъ занимаемыхъ, имъ приходахъ), 
Дагестановъ, ІТльминскій, Успенскій, Каурцевъ и др.

За свои заботы о благоустроеніп храмовъ Божіихъ па
стыри получали архипастырскую благодарность, а нѣко
торые благословеніе Св. Сѵнода и другія награды.

Лучшіе и наиболѣе ревностные изъ почившихъ пасты
рей не ограничивали своей дѣятельности учительствомъ и 
совершеніемъ богослуженія. Они были не только священно
служителями и учителями, но и воспитателями пасомыхъ, 
попечителями и руководителями ихъ на пути спасенія. Про
никнутые и одушевляемые любовью къ своимъ пасомымъ, 
пастыри ставили себя въ самыя близкія отношенія къ 
нимъ, чтобы лучше узнать всѣ нужды прихода, которымъ 
нужно дать удовлетвореніе, всѣ предразсудки, требующіе 
искорененія, всѣ обычаи и нравстренные недостатки, тре
бующіе исправленія. Съ этою цѣлію при посѣщеніяхъ до
мовъ своихъ прихожанъ пастыри входили съ  ними въ 
отечески-дружественныя бесѣды объ ихъ нравственныхъ 
нуждахъ, знакомились съ характеромъ и настроеніемъ 
каждаго изъ нихъ, съ ихъ семейною .жизнію, со взаим
ными отношеніями членовъ семьи, съ ихъ скорбями и пе
чалями,-—и съ своей стороны замѣчаніями, наставленіями 
или утѣшеніями старались направить все ко благу сво
ихъ пасомыхъ. Удовлетворяя духовныя нужды прихожанъ, 
пастыри не оставляли безъ вниманія и ихъ внѣшнихъ 
нуждъ, заботясь, по возможности, о благоустройствѣ ихъ 
внѣшняго быта, объ удовлетвореніи ихъ жизненныхъ по
требностей; особенно же близкое участіе принимали въ по
ложеніи бѣдствующихъ и сиротствующихъ. Такъ, свящ
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Хитровскій при сборѣ хлѣба, съ однихъ домовъ умень
шалъ обычную мѣру, съ другихъ совсѣмъ но бралъ, а н ѣ 
которымъ санъ помогалъ даже деньгами. Въ связи съ 
этимъ своимъ тернѣливымъ перенесеніемъ укоризнъ и оскорб
леній, какія на первыхъ порахъ приходилось выслушивать 
отъ мордвомъ въ борьбѣ съ ихъ языческими обычаями, 
и своимъ истинно-отеческимъ обращеніемъ съ прихожа
нами о. Хитровскій пріобрѣлъ такое вліяніе па нихъ, 
что впослѣдствіи они добровольно отдали своему „батюш
кѣ11 принадлежности своихъ языческихъ обрядовъ, напр 
свитыя восковыя свѣчи и котелъ, въ которомъ на поля
нахъ варилось мясо. По его же убѣжденію, среди мордвы 
прекратились ночныя безнравственныя сборица молодежи 
и кулачные бои. Особенною любовью пасомыхъ пользовался 
также священникъ Тарховъ, бывшій истиннымъ отцомъ 
своихъ прихожанъ. За доброту и привѣтливость его на
зывали „душа—человѣкъ"; никого не оставлялъ онъ безъ 
своего благотворнаго вниманія: бѣднымъ помогалъ, не
счастныхъ утѣшалъ и поддерживалъ, слабыхъ и порочныхъ 
кротко и терпѣливо вразумлялъ. Малочисленные и бѣдные 
прихожане очень скудно вознаграждали о. Тархова за 
требоисправлевіе, но онъ всегда довольствовался тѣмъ, 
что получалъ и никогда не требовалъ большаго. Весьма 
хорошимъ пастыремъ былъ и свящ. Вѣнценосцевъ— правдо
любивый и строгій, но никому ие отказывавшій въ доб
ромъ совѣтѣ, который онъ могъ подавать, благодаря своей 
жизненной опытности и .обширной начитанности, и за 
которымъ любили обращаться къ нему не только прихо
жане, но и другіе люди. Безкорыстіе о. Вѣнценосцева про
стиралось до того, что онъ никогда даже не смотрѣлъ, 
что давали, ему за ту или другую требу,. Свящ. Пруден- 
товъ, при своихъ скудныхъ средствахъ, безвозмездно ока
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зывалъ возможную, помощь бѣднѣйшимъ прихожанамъ то 
хлѣбомъ, то деньгами. Къ бѣдствующимъ прихожанамъ 
состраданіе покойнаго было, можно сказать, самоотвер
женное: во время послѣдней холеры, онъ самъ на свои 
средства покупалъ лѣкарства для заболѣвающихъ, захо
дилъ въ ихъ дома и лѣчилъ больныхъ, какъ могъ, ри
скуя своею я.изнію. Въ то же время глубоко вѣруя въ силу и 
милость Божію, оиъ не разъ при; лашалъ прихожанъ въ храмъ 
Божій на молебствія о прекращеніи губительной болѣзни. 
Разумныя мѣры и усердныя молитвы Господу Богу нмѣіи 
самыя благотворныя послѣдствія: изъ прихожанъ с. Машты 
во время холеры умеръ только одинъ; остальные болѣвшіе 
всѣ выздоровѣли. Въ холерный 1891-й годъ много потрудился 
въ борьбѣ съ эпидеміею еще другой умершій священникъ 
Каурцевъ, получившій, ио докладу ревизіонной комиссіи 
Земской Управы, особую благодарность земства за дѣя
тельное участіе къ заболѣвавшимъ холерою и полезные 
труды при поданіи помощи больнымъ. Для наставленій и 
назидапій, помимо церковпой проповѣди, о. Каурцевъ 
пользовался всякими частными и случайными сношеніями 
съ прихожанами. По словамъ автора его некролога, по
койный „любилъ поговорить съ прихожанами но душѣ, и 
они любили его и относились къ нему съ полнымъ довѣ
ріемъ: безъ стѣсненія шли къ нему во всякое время и 
со всякимъ дѣломъ: шли больные, и онъ помогалъ имъ, 
для чего держалъ небольшую аптечку; шли за помощью 
съ матеріальной нуждой, и онъ ио мѣрѣ возможности удо
влетворялъ просителей; шли поссорившіеся супруги, по
спорившіе сосѣди, и онъ мирилъ ихъ.“ Вліяніе его на 
прихожанъ было весьма сильно, и это объясняется тѣмъ, 
что онъ поучалъ своихъ пасомыхъ сколько словомъ, столько 
же примѣромъ: всѣмъ были видимы и извѣстны его
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привѣтливость, незлобіе, добродушіе, обходительность и 
образцовая семейная жизнь. Красною нитью въ ряду его 
добрыхъ качествъ выдается безкорыстіе, по которому, 
прослуживъ 37 лѣтъ священникомъ въ хорошихъ прихо
дахъ, онъ пе оставилъ послѣ себя никакого состоянія *). 
Какъ разумный и опытный совѣтникъ, широкою извѣст
ностью пользовался еще о. Вигилянскій, къ которому за 
совѣтомъ и помощью въ разныхъ, особенно затруднитель
ныхъ обстоятельствахъ жизни, обращались весьма многіе, 
и онъ, обладая глубокимъ знаніемъ человѣческаго сердца, 
самъ многое перенесшій, умѣлъ съ истинно-отеческою кро
тостью и любовію подавать добрые совѣты Какъ въ 
другихъ отношеніяхъ, такъ и со стороны нравственно- 
воспитательпаго вліянія на прихожанъ однимъ изъ при
мѣрныхъ пастырей былъ, наконецъ, прот. Петровъ, при
лагавшій всѣ возможныя заботы объ устроеніи доброй 
жизни и спасеніи своихъ прихожанъ, и тѣмъ снискавшій 
со стороны ихъ искреннюю любовь и полное довѣріе. 
Къ сожалѣнію, болѣзнёгіпое состояніе этого талантливаго 
и ревностнаго пастыря лишило его возможности осуще
ствить ыпогія намѣченныя имъ мѣропріятія для блага 
своихъ пасомыхъ, что покойный съ огорченіемъ и выска
залъ въ прощальной рѣчи на послѣднемъ служеніи въ 
Пензенской Спасо-Преображепской церкви.

Нѣкоторые изъ умершихъ пастырей, помимо своихъ 
прямыхъ обязанностей, проходили особыя должности, воз
лагаемыя на болѣе опытныхъ и ревностныхъ дѣятелей. 
Прот. Петровъ съ 1889 года былъ членомъ Чембарскаго 
отдѣленія Епарх, училищн. Совѣта, по перемѣщеніи въ 
Пензу (въ 1894 г.), членомъ Пензенскаго отдѣленія и

6  Си. Пеня, feiapx. Вѣд. 1В98 г. № І5, стр. 577-я.

Ч Тамъ же, № 22, стр. 8G4.
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вмѣстѣ наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ по 
Пензенскому уѣзду; съ 1897 года — предсѣдателемъ . Мок
шанскаго отдѣленія Епарх. Училищн. Совѣта и члепомъ 
Мокшан. Уѣздн. Училищ. Совѣта; кромѣ того около 13 
лѣтъ онъ занималъ должность благочиннаго 2-го Чембар- 
скаго округа; много разъ былъ депутатомъ на епархіаль
ныхъ и училищныхъ съѣздахъ, на которыхъ не разъ за
нималъ мѣсто предсѣдателя; во время кратковременнаго 
служенія въ г. Пензѣ покойный состоялъ члепомъ епар
хіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовп. званія и чле
номъ комитета по постройкѣ новыхъ семинарскихъ зда
ній. Прот. Вигилянскій въ 1850— 18 57 гг. былъ благо
чиннымъ; въ 1868 — 1870 гг. духовникомъ окружнаго ду
ховенства; въ 1870— 1874 и 1876 — 1879 гг. духовнымъ 
депутатомъ при слѣдствіяхъ по обвиненіямъ духовныхъ лицъ 
въ проступкахъ и преступленіяхъ; въ 1870— 1893 гг. 
цензоромъ проповѣдей. Прот. Урановъ въ с. Маисѣ, свящ. 
Хитрокскій въ с. Вертелнмѣ и свящ, Прудентовъ въ с. 
Маштѣ состояли духовниками духовенства мѣстныхъібла- 
гочиннич. округовъ. Свящ. Тарховъ былъ членомъ Кра- 
спослоб. отдѣленія Епарх. Учил. Совѣта и члепомъ того 
же Красно'слобод. Уѣздн. Училище, Совѣта; затѣмъ— чле
номъ мѣстнаго благочиннич. совѣта, духовнымъ слѣдова
телемъ по 1 участку 1 Краснослобод. благочиннич.округа 
и цензоромъ проповѣдей по тому же участку и округу- 
Свящ. Померанцевъ въ 1876 — 1884 гг. состоялъ благо
чиннымъ, въ 1886 — 1889 тг. наблюдателемъ церк.-прих. 
школъ; съ 1886 г. -  цензоромъ проповѣдей; свящ. Целе- 
бровскій болѣе 25 лѣтъ былъ членомъ благочиннич. со
вѣта, и вмѣстѣ съ тѣмъ—съ 1889-года членомъ Чембар- 
скаго отдѣленія Епарх. Училищн. Совѣта. Священникъ 
Каурцевъ съ 1873 г. состоялъ благочиннымъ Ш -го Ц.-Ло-
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мовскаго округа; свящ. Дагестановъ съ 1871 года былъ 
членомъ благочиннич. совѣта, свяіц. Успенскій съ 1877-го 
года состоялъ членомъ благочинническаго Совѣта, а съ 
1883-го года до перемѣщенія въ 1891 году въ г. Верхній 
Ломовъ— благочиннымъ ІѴ-го Н.-Ломовск. округа.

1898-мъ годомъ закончилось пятилѣтіе съ того времени, 
какъ въ Пензенскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ помѣщаются 
общіе некрологи объ умирающихъ пастыряхъ и теперь 
уже можно сдѣлать нѣкоторые выводы относительно смертно
сти среди лицъ іерейскаго сана. Въ теченіе 1894— 1898 
годовъ скончалось въ Пензенской епархіи всего 113 
протоіереевъ и священниковъ (съ заштатными); слѣдователь
но—среднимъ числомъ ежегодно умирало 22%  лица. По 
отношенію къ среднему числу (840) всѣхъ пастырей Пензен
ской епархіи число умирающихъ равнялось почти 2 ,7% , 
Изъ нихъ въ возрастѣ до 30 лѣтъ кончили жизнь 9 
пастырей, что составляетъ 7, 9 6 %  общаго числа умершихъ 
пастырей; въ возрастѣ 30— 50 лѣтъ 30 лицъ или 
26,55% , въ возрастѣ 50— 70 лѣтъ 52 человѣка или 46 ,02%  
свыше 70 лѣтъ 22 лица, или 19,47% ; моложе .всѣхъ умеръ 
въ 1896 году свящ. с. Забалуйки, Городищ, у., Василій 
Петровичъ А скалоновъ , 22 лѣтъ (священствовалъ только 
4 мѣсяца); всѣхъ старше— свящ. с. Краспополья, Наровч. у. 
Петръ Ѳедоровичъ Л иловъ, умершій въ 1895 году, 89-ти 
лѣтъ; кромѣ о. Лилова за 80 лѣтъ прожили три священ
ника: с. Панцыревки, Город, у., Александръ Аѳанасьевичъ 
Сталыпи нъ(4-в'ь 1895 г. 88 лѣтъ), с.Селищъ, Красносл. у., 
Аѳанасій Алексѣевичъ Н адеж ди н ск ій  (-(-въ 1896 г. 82 
лѣТъ), и Успенской церкви г. Саранска Сѵмеонъ Михаи
ловичъ Соколовъ (—(—въ 1897 г., 86 лѣтъ). Приведенныя 
цифры показываютъ, что даже въ благополучные, т. е.
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не эпидемическіе годы болѣе ’/3 умирающихъ пастырей 
оказываются не достигшими и средняго человѣческаго 
возраста(50 лѣтъ), и менѣе Vs части умираетъ въ сравнитель
ной старости (въ свыше 70-лѣтнемъ возрастѣ); старики 
же, переживающіе 80 лѣтъ, между пастырями встрѣчаются 
очень рѣдко (составляютъ не много болѣе 3 !/зо/о). Это 
явленіе показываетъ, что служеніе пастырей, съ высокими, 
но многотрудными лежащими на нихъ обязанностями, съ 
испытываемыми ими (въ большинствѣ) матеріальными 
нуждами, особенно съ ихъ не гигіеничными помѣщеніями, 
— мало благопріятствуетъ долголѣтней жизни, и молва 
будто-бы нашимъ священникамъ жить такъ же хорошо, 
какъ врачамъ, совсѣмъ не основательна.

Д іакон овъ  въ 1898 году умерло четыре,— именно:
1) 2 марта, діаконъ церкви села Соколовки, Саран, у.,
Василій Р о ж д ествен ск ій ; 2) 15 іюня, загпт. діаконъ
ц. с. Пановъ. Наровч. у.. Назарій П окровск ій ; 3) 21 
іюня, діак.Христо-Рождественсконцеркви зашт. гор. Троицка 
Владиміръ Ф иликсовъ (утонулъ, купаясь въ р. Мокшѣ); 
4) 31 авг., діак. Вознесенской Саран, церкви Стефанъ В ѣнковъ.

Изъ п салом щ иковъ  скончалось двѣнадцать лицъ: 1) церкви 
с. Глѣбова, Чемб. у., Григорій К ар м и ш ен ск ій — 8 января;
2) ц. с. Подлѣсной Тавли, Саран, у., Михаилъ З л а т о г о р 
с к ій — 5 февраля; 3) ц. с. Симбухова, того же уѣзда, 
Петръ У тѣхинъ ,— 24 іюня; 4) ц. с. Усовки, Город, у., 
Никаноръ Р у м ян ц евъ — 30 іюня; 5) ц. с. Пособной Пелетьмы, 
Мокшан, у., Иванъ Б ы стр о въ  — 5 августа; 6) ц. с. Клей- 
меновки, Пензен. у., Николай В и н о гр ад о въ  (зашт.)— 8 
августа; 7) ѳдиновѣрч. ц. с. Абашева, Наровч. у., Стефанъ 
Ми рошки нъ— 1 2 августа; 8) ц. с. Малой Ижморы, Керен. у., 
Евгеній П розо р о въ — 23 августа; 9) Покровской церкви 
г. Керенска Дмитрій Я к о в л ев ъ — 30 августа; 10) ц. с.
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Богородск аго, Керен. у., Иванъ П о л и г л о тт о в ъ— 18 октября; 
11) ц. с. Кирилловки, Мокшан, у., Венедиктъ С окольск і й
_28 ноября; 12) кладбищенской Мѵроносицкой церкви
г. Пензы Ѳедоръ А р х а н г е л ь с к ій —18 декабря.

II. Смирновъ.

Когда начинается XX вѣнъ?

Вопросъ о началѣ XX столѣтія чрезвычайно волновалъ 
умы въ Западной Европѣ въ послѣднее время. Одни гово
рили, что новое столѣтіе должно считаться съ 1 января 
1 900 года, другіе же доказывали, что XX столѣтіе на
ступитъ только съ перваго дня 1901 года. Спорамъ и 
разногласіямъ не было конца. Говорили, что папа при
казалъ служить во всѣхъ церквахъ торжественныя мо
лебствія въ ночь съ 31 декабря на 1 января о ниспо
сланіи свыше благословенія на начинающійся XX вѣкъ 
отъ Рождества Христова. Утверждали также, будто со
юзный совѣтъ въ Берлинѣ постановилъ считать въ Гер
маніи 1900-й годъ началомъ новаго столѣтія. Между тѣмъ, 
въ журналѣ „Sem aine r e l ig ie u s e “ появилось разъясненіе 
папскаго указа о празднованіи 1 января 1900 г., въ ко
торомъ наступившій въ Западной Европѣ новый годъ на
званъ „послѣднимъ годомъ нынѣшняго столѣтія". Клери
кальный органъ поясняетъ, что опредѣленіе, данное гла
вою католицизма 1900 году, съ хронологической точки 
зрѣнія безусловно правильно. Христіанское лѣтосчисленіе 
началось съ перваго же года но Рождествѣ Христовомъ, 
а для того, чтобы первое столѣтіе имѣло ровно 100 лѣтъ, 
послѣдній его сотый годъ долженъ былъ принадлежать къ 
первому столѣтію, а не ко второму, начавшемуся съ на
ступленіемъ 101 года. Поэтому всѣ заключительные по


