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ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Годовая цѣна съ Г 
пересылкою и до 
ставкою 6 р. 25 к. 'I 
Подписка на время 1 
менѣе года и про- ’■ 
дажа отдѣльныхъ | 

номеровъ не допу.

І! “ходятъ еже- 
>Шльно по суббо- 
м»ъ. Подписка при- 
иинается въ Редак- 

ори Духовной 
Семинаріи.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены/- на священническое мѣсто къ церкви с. 
Кривой Луки, Шацкаго у , псаломщикъ Николаевской цер
кви г. Моршанска Викторъ Трескинъ, 29 сентября.

На діаконское мѣсто'- къ церкви с. Малаго Кусмора, 
Елатомскаго у., учитель ц.-прпходской школы того же 
села Владиміръ Харитоновъ, 29 сентября.

На псаломщическое мѣсто къ Тихвинской церкви с.
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Добраго, Лебедянскаго у., окончившій курсъ Тамбовской 
Духовной Семинаріи Димитрій Виноградовъ.

Перемѣщены'- согласно прошеніямъ—священникъ с. 
Покровскихъ Селищъ, Спасскаго у., Александръ Сидоровъ 
къ церкви Казанской женской общины, Спасскаго у., 28 
сентября; священникъ с. Талицкаго Чамлыка, Усманска
го у., Владиміръ Богородицкій и священникъ с. Сосновки, 
Моршанскаго у., Іоаннъ Политовъ одинъ на мѣсто дру
гого, 29 сентября; діаконъ с. Оспновки, Кирсановскаго 
у., Александръ Свѣтозаровъ къ церкви с. Княжой Бай- 
горы, Усманскаго у., 29 сентября; псаломщикъ с. Пе
риксы, Тамбовскаго у., Алексѣй Магнитскій къ церкви с. 
Вязовки, того же у., 29 сентября; псаломщики—с. Нова
го—Березова Шацкаго у., Гавріилъ Поповъ и с. М. Шехма- 
новки, Козловскаго у., Петръ Яковлевъ одинъ на мѣсто 
другого, 6 сентября.

Уволены за штатъ'- согласно прошеніямъ—священ
никъ с. Царева, Елатомскаго у., Василій Хорошевъ, 27 
сент.; діаконъ с. Княжой Байгоры, Усманскаго у., Нико
лай Свѣтозаровъ, 29 сентября; діаконъ с. Малаго Кѵсмо- 
ра, Елатомскаго у., Іоаннъ Предтеченскій, 29 сентября.

Уволены отъ должности'- согласно прошенію, псалом
щикъ с. Новгородовки, Кирсановскаго у., Иванъ Розо
новъ, 27 сентября.

Исключаются изъ списковъ за смертію'- заштатные— 
діаконъ с. Хомутца—Васильевскаго, Козловскаго у., Алек
сандръ Сіонскій, 14 іюля; псаломщики—с. Анаева, Спас
скаго у., Андрей Гагаринскій, умеръ 20 апрѣля; с. Но
вой Ситовки, Липецкаго у., Стефанъ Милосердовъ, умеръ 
9 іюня; с. Березнеговатки, Усманскаго у., Александръ 
Кастальскій, умеръ 11 апрѣля; с. Трехъ Липяговъ, Спас
скаго у., Тпмофей Орфеевъ, с. Бѣловки, Усманскаго у., 
Петръ Прозоровскій, умеръ 1 мая; с. Истлѣева, Елатом-
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скаго у., Василій Беневолевъ, умеръ 26 іюля; с. Ново- 
Космодаміанскаго Хоботца, Козловскаго у., Алексѣй Ястре
бовъ, умеръ 16 августа.

Объявляется Архипастырская благодарность Его Пре
освященства, Ііреосвященнѣйіиаго Кирилла, Епископа Там
бовскаго и Шацкаю прихожанину церкви с. Александров
ки Рѣткино, Козловскаго у., Василію Фирсову за пожер
твованіе 200 р. на пріобрѣтеніе священныхъ сосудовъ.

СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церновно-служительскихъ мѣстъ по 

Тамбовской епархіи.
Священническія мѣста.

1) При церкви с. Чермныхъ, Темниковскаго у., свободно 
съ 3 сентября; причта по штату положено: два священ
ника, діаконъ и два псаломщика; земли 46 дес.; причтъ 
получаетъ ежегодное пособіе отъ казны въ размѣрѣ 1250 р., 
Д. м. п. 2201.

2) При церкви с. Токмакова, Темниковскаго уѣзда, 
свободно съ 10-го сентября; причта по штату положено: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 33 дес., д. 
м. и. 1284.

3) При церкви с. Никольскаго, Спасскаго у., сво
бодно съ 13 сентября; причта по штату положено: свя
щенникъ и псаломщикъ, земли 37 дес., д. м. п. 759, 
причтъ получаетъ 400 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.

4) При церкви с. Бѣлорѣчья, Шацкаго у., свободно 
съ 13 сентября; причта по штату положено: два священ
ника, діаконъ и два псаломщика, земли 55 дес., д. м. п. 
1804.
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5) При церкви села Покровскихъ Селищъ, Спасска
го у., свободно съ 28-го сентября: причта по штату по
ложено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 33 дес., 
д. м. и. 1091; причтъ получаетъ 550 р. ежегоднаго посо
бія отъ казны.

6) При церкви с. Царева, Елатомскаго уѣзда, сво
бодно съ 27 сентября, причта по штату положено: свя
щенникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 28 дес., д. м. п. 
606, причтъ получаетъ 725 руб. ежегоднаго пособія отъ 
казны.

Діаконскія мѣста.

1) При церкви с. Бокового Майдана, Спасскаго у., 
свободно съ 14 сентября; причта по штату положено: свя
щенникъ, діаконъ и два псаломщика, земли 70 дес., д. 
м. и. 2089.

2) При церкви с. Телѣженки, Лебедянскаго ѵ., свободно 
съ 17-го сентября, причта по штату положено: свящ., діак. 
и псаломщ., земли 33 дес., д. м. п. 1566.

3) При церкви с. Осиновки, Кирсановскаго уѣзда, 
свободно съ 29 сентября; причта по штату положено: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 30 дес., д. 
м. п. 1314.

Псаломщическія мѣста.

1} При Тамбовскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, свободно 
съ 25 августа.

2) При церкви с. Алексѣевки, Борисоглѣбскаго у., 
свободно съ 20 сентября; причта по штату положено: свя
щенникъ и псаломщикъ, земли 33 дес., д. м. п. 720, причтъ 
получаетъ 400 рублей ежегоднаго пособія отъ казны.

3) При церкви с. Телѣженки, Лебедянскаго у. (см. 
діаконскія мѣста).
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4) При церкви с. Златоустова, Козловскаго у., сво
бодно съ 23 сентября; причта по штату положено: священ
никъ и псаломщикъ, земли 34 дес., д. м. п. 682.

5) При церкви с. Новгородовки, Кирсановскаго уѣзда, 
свободно съ 27 сентября; причта по штату положено: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 33 дес., д. м. 
п. 1182.

6) При церкви с. Периксы, Тамбовскаго уѣзда, сво
бодно съ 29 сентября; причта по штату положено: свя
щенникъ, д;аконъ и псаломщикъ,, отъ прихожанъ вмѣсто 
земли 225 руб. въ годъ, д. м. п. 1490.

7) При Николаевской церкви, г. Моршанска, свобод
но съ 29-го сентября, причта по штату положено: два 
священника, діаконъ и два псаломщика, земли 34 дес., 
Д. м. п. 600.

Просфорническія мѣста:

Въ Усманскомъ уѣздѣ при церквахъ селъ: 1) Брес- 
лавкп, и 2) Никольскаго Чамлыка; въ Борисоглѣбскомъ 
уѣздѣ, при церквахъ селъ: 3) Павловки, 4) Калиновки, 
5) Петровскаго, 6) Канина; въ Моршанскомъ уѣздѣ, при 
Церквахъ селъ: 7) Пеньковъ, 8) Питерскаго, 9) Стараго 
Грязнаго; въ ПТа,икомъ уѣздѣ при церквахъ селъ: 10) 
Каверина, 11) с. Носинъ; въ Кирсановскомъ уѣздѣ: 12) 
при церкви с. Рудовки; въ Темнпковскомъ уѣздѣ при 
Церкви 13) с. Нароватова; въ Липецкомъ уѣздѣ при цер
квахъ селъ: 14) Бутырокъ и Каменнаго.
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Протоколъ 
состоявшагося 2-го сентября 1910 года въ Тамбовскомъ 
Архіерейскомъ Домѣ подъ предсѣдательствомъ Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Кирилла, Епископа Там
бовскаго и Шацкаго собранія настоятелей и настоятель

ницъ монастырей и общинъ Тамбовской епархіи.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ заботахъ 
объ обезпеченіи средствами содержанія церковныхъ школъ 
Россійской Имперіи циркулярнымъ указомъ, отъ 31-го іюля 
1910 года № 22, предложилъ Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ установить ежегодные обязательные взносы на 
на церковные школы изъ чистаго дохода отъ всѣхъ лавръ, 
монастырей и архіерейскихъ домовъ, независимо отъ произ
водимыхъ ими нынѣ расходовъ на школьное дѣло, съ 
тѣмъ, чтобы размѣръ взносовъ опредѣляли собранія нас
тоятелей и настоятельницъ монастырей. Вслѣдствіе сего 
Его Преосвященство резолюціею, отъ 15-го Августа 1910 
года № 6587, пригласилъ всѣхъ настоятелей и настоя
тельницъ монастырей Тамбовской епархіи явиться 2-го 
сего сентября въ 3-мъ часамъ дня въ Тамбовскій Архіе
рейскій домъ съ приходо—расходными монастырскими кни
гами для необходимыхъ сужденій по указанному вопросу.

Въ назначенное время въ Тамбовскій Архіерейскій 
домъ прибыли: 1) отъ одиннадцати мужскихъ монастырей 
девять настоятелей, а отъ Саровской пустыни и Козлов- 
каго Троицкаго монастыря, по уполномочію настоятелей— 
отцы казначеи, 2) отъ двѣнадцати женскихъ—одиннад
цать настоятельницъ и отъ Козловскаго Боголюбскаго 
монастыря по уполномочію настоятельницы—казначея мо
настыря монахиня Августа и 3) отъ четырехъ общинъ 
три начальницы; начальница Моршанской общины Все-
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милостиваго Спаса, Баронесса Аделаида Фитингофъ— 
Шелъ рапортомъ отъ 30-го августа 1910 года донесла 
Его Преосвященству, что по болѣзни явиться въ Тамбовъ 
не можетъ, а приходо-расходныя книги, если прикажетъ 
Его Преосвященство, вышлетъ немедлено.

Ровно въ три часа дня къ собравшимся вышелъ Его 
Преосвященство и, преподавъ каждому въ отдѣльности 
святительское благословеніе, прочиталъ молитву Св. Духу 
и открылъ засѣданіе.

Указавъ на высокое и могущее значеніе церковной 
школы въ дѣлѣ религіознаго и нравственнаго воспитанія 
народа и на проистекающую отсюда принудительную не
обходимость для православной церкви всемѣрно заботить
ся не только объ укрѣпленіи, но и объ улучшеніи и 
развитіи церковно-школьнаго дѣла въ Имперіи, Его Пре
освященство отмѣтилъ особенную заботу о семъ Святѣй- 
каго Синода. Послѣдній, рекомендуя въ циркулярномъ 
указѣ, отъ 31-го іюля № 22, длинный рядъ мѣръ въ 
интересахъ церковно—школьнаго дѣла между прочимъ, 
призываетъ церкви и монастыри придти на помощь цер
ковнымъ школамъ не только своимъ трудомъ, но и сред
ствами, ибо тѣхъ средствъ, какими нынѣ располагаетъ 
Церковно-школьное Управленіе, не достаточно для благо
получнаго существованія церковныхъ школъ. Въ частности 
отдѣломъ В., пунктъ 2 циркулярнаго указа № 22 Свя
тѣйшій Синодъ устанавливаетъ ежегодные обязательные 
взносы на церковныя школы изъ чистаго дохода отъ 
всѣхъ лавръ, монастырей и архіерейскихъ домовъ, неза
висимо отъ производимыхъ ими нынѣ расходовъ на школь
ное дѣло.

Сообщивъ затѣмъ справку, что до сего времени мо
настыри Тамбовской епархіи удѣляли ежегодно изъ сво-
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пхъ средствъ на церковныя школы епархіи 17600 руб., 
каковая сумма по отношенію къ общему ежегодному рас
ходу (524000 руб.) на церковныя школы Тамбовской епар
хіи составляетъ сравнительно малый процентъ, Преосвя
щенный Владыка предложилъ настоятелямъ и настоятель
ницамъ монастырей и общинъ, на основаніи доставленныхъ 
ими монастырскихъ приходо—расходныхъ книгъ, устано
вить для каждаго монастыря изъ чистаго дохода опредѣ
ленный ежегодный взносъ на церковныя школы епархіи.

При обозрѣніи монастырскихъ приходо — расход
ныхъ книгъ за 1907, 1908 и 1909 г. г. и изъ лич
ныхъ объясненій настоятелей и настоятельницъ монас
тырей выяснилось, что по каждому монастырю текущіе 
доходы почти цѣликомъ идутъ на удовлетвореніе мо- 
стырскихъ нуждъ: на содержаніе братіи и сестеръ, на 
поддержаніе существующихъ и на устройство новыхъ мона
стырскихъ зданій и на дѣла просвѣтительныя (школы, прі
юты) и благотворительныя (богадѣльни, больницы, странно
пріемные дома и проч.) Остатки отъ годовыхъ монастыр
скихъ бюджетовъ получаются ничтожные. Такъ напри
мѣръ по Трегуляеву монастырю (настоятель состоитъ благо
чиннымъ южныхъ монастырей Тамбовской епархіи) при сред
немъ годовомъ доходѣ въ 7000 рублей средній годовой оста
токъ, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, выразился за ука
занное время въ 9 рубляхъ. По Темниковскому Санаксар- 
скому монастырю (настоятель состоитъ благочиннымъ 
сѣверныхъ монастырей епархіи) при 16000 руб. годового 
дохода остатокъ 100 руб., по Саровской пустыни при годо
вомъ бюджетѣ въ 180000 руб., средній остатокъ 188 руб. 
п т. д.

Убѣдившись такимъ путемъ, что изъ остатковъ отъ 
монастырскихъ доходовъ можетъ быть удѣлена незначп-
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тельная доля на церковныя школы, ибо самые остатки 
незначительны, и принявъ во вниманіе заявленія насто
ятелей и настоятельницъ монастырей, что остатки отъ 
доходовъ бываютъ не каждый годъ, что въ случаяхъ 
непредвидѣнныхъ монастырямъ иногда приходится заклю
чать свои годовые бюджеты даже съ перерасходомъ и что 
такимъ образомъ этотъ источникъ нельзя признать надеж
нымъ, Его Преосвященство предложилъ собранію опредѣ
лить среднюю доходность каждаго монастыря и общины 
за 1907, 1908 и 1909 годы, на основаніи монастырскихъ 
приходо-расходныхъ книгъ, и установить въ пользу цер
ковныхъ школъ Тамбовской епархіи налогъ на доходный 
рубль въ размѣрѣ одной копейки или полкопейки.

Изъявивъ полную готовность на осуществленіе Архи
пастырскаго предложенія относительно взиманія въ пользу 
церковныхъ школъ Тамбовской епархіи опредѣленнаго про
цента съ общей суммы ежегоднаго дохода каждому мо
настырю. настоятели и настоятельницы монастырей про
сили Его Преосвященство установить сборъ въ размѣрѣ 
полкопейки съ каждаго доходнаго рубля, обративъ благо
склонное вниманіе Преосвященнаго Владыки на то обсто
ятельство, что монастыри помогаютъ уже своими взносами 
Духовной семинаріи, духовнымъ училищамъ—мужскимъ и 
женскому, миссіонерской псаломщической школѣ, а между 
тѣмъ средства ихъ, преимущественно женскихъ монастырей, 
значительно сократились чрезъ запрещеніе производить 
сборъ пожертвованій по книгамъ. При чемъ всѣ настоя
тельницы монастырей убѣдительно просили Архипастыр
ской милости Его Преосвященства на выдачу сборныхъ 
книгъ, выражая тугѵ и опасеніе, что, при наличныхъ 
средствахъ и при большомъ количествѣ монастырскихъ 
насельницъ, онѣ окажутся безсильны удовлетворять мо
настырскія нужды.
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Преосвященнѣйшій Владыка, выяснивъ настоятель
ницамъ монастырей, что запрещеніе посылать сборщицъ 
исходитъ отъ Святѣйшаго Синода и что поступить вопреки 
этого запрещенія онъ не имѣетъ права, указалъ имъ на 
необходимость сообразовать теперь свои нужды съ налич
ными средствами и на выдачу сборныхъ книгъ не расчи
тывать, ежегодный же взносъ на нужды церковно-при
ходскихъ школъ установить независимо отъ сего.

Исходя изъ принятаго выше принципа, собраніе 
установило, на основаніи приходо-расходныхъ монастыр
скихъ книгъ за 1907, 1908 и 1909 годы, среднюю го
довую доходность и опредѣлило обязательный ежегодный 
взносъ въ пользу церковно-приходскихъ школъ Тамбовской 
епархіи съ каждаго монастыря въ размѣрѣ, показанномъ 
въ прилагаемой при семъ вѣдомости.

Разрѣшивъ такимъ образомъ вопросъ объ обезпеченіи 
церковныхъ школъ Тамбовской епархіи опредѣленнымъ 
ежегоднымъ обязательнымъ взносомъ отъ мужскихъ и жен
скихъ монастырей Тамбовской епархіи, Его Преосвящен
ство чрезъ опросъ настоятелей и настоятельницъ мона
стырей освѣдомился о томъ, принимаются ли рекомендо
ванныя Святѣйшимъ Синодомъ въ указахъ, отъ 12-го іюля 
1910 года за №№ 18 и 19, мѣры къ благоустроенію жи
зни мужскихъ и женскихъ обителей и преподалъ Архи
пастырскія указанія относительно соблюденія монашескаго 
устава и особенно относительно соблюденія истоваго, безъ 
пропусковъ, ежедневнаго совершенія положенныхъ но уста
ву церковныхъ слржбъ и нелѣностнаго ежедневнаго про
чтенія монастырскихъ помянниковъ.

Выразивъ затѣмъ пожеланія мира и благопоспѣшенія 
иноческимъ обителямъ Тамбовской епархіи и ихъ настоя
телямъ и настоятельницамъ, Преосвященный Владыка 
прочиталъ молитву «Достойно есть» и въ 6 часовъ ве
чера объявилъ собраніе закрытымъ.
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ВѢДОМОСТЬ
объ обязательныхъ ежегодныхъ взносахъ отъ монастырей 
Тамбовской епархіи на церковно-приходскія школы епархіи, 
составленная 2 сентября 1910 года въ силу указа Свя

тѣйшаго Синода, отъ 31 іюля 1910 г. за № 22.
Средпяя годо- Размѣръ обя-

Наименованіе монастырей. вая доходи, за зател. ежѳгод-
послѣди. 3 г. наго взноса.

Мужскіе монастыри:
1. Тамбовскій Казанскій. 20000 100
2. Тамбовскій Предтече-Трегѵляевъ. 7000 35
3. Козловскій Троицкій . 7000 35
4. Кирсановскій Александро-Невск. 10000 50
5. Шацкій Черніевъ 5000 25
6. Шацкая Вышенская пустынь 40000 200
7.. Темниковскій Санаксарск'й. 16000 80
8. Темниковская Саровская пустынь 180000 900
9. Лебедянскій Троицкій 12000 60

10. Борисоглѣбскій Александро-Нев-
скій «Хрѣнниковъ» . 25000 125

11. Борисоглѣбскій Спасо-Преобра-
женскій «Носовскій)». 17000 85

Женскіе монастыри:
12. Тамбовск. Вознесенскій 22000 110
13. Тамбовск. Знаменск. Сухотинскій 22000 ПО
14. Тамбовск. Тулино-Софійскій 1300 65
15. Козловскій Боголюбскій 8000 40
16. Козловскій Ахтырско-Богородиц. 16000 80
17. Кирсановскій Оржевскій 22000 ПО
18. Кирсан. Тихвино-Богородицкій . 18000 90
19. Темников. Рождество-Богородицк. 18000 90
-0. Кадомскій Мплостиво-Богородпцк. 13000 65
21. Лебедянскій Троекуровскій . 9000 45
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22. Лебедянскій Сезеновскій 15000 75
23. Усманскій Софійскій . 15000" 75

Жмскіе общины:
24. Спасская Казанская . 4000 20
25. Мбршан. во имя Всемилос. Спаса. 12000 60
26. Йоршанская Казанская. 3000 15
27. Козловская Казанская. 3000 15

Итого . 552000 2760

ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросовъ, которые имѣютъ быть предложены на обсуж 
деніе съѣзду духовенства 1 училищнаго округа, по 1 Там

бовскому духовному училищу.
I.

Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты по содержанію 
училища на 1911 годъ.

Обычно смѣта составляется Правленіемъ Училища 
въ декабрѣ мѣсяцѣ, когда цѣны на предметы потребленія 
устанавливаются на производимыхъ въ томъ мѣсяцѣ тор
гахъ. Въ настоящій же разъ смѣта можетъ быть пред
ставлена только съ цѣнами на предметы потребленія, су
ществующими сейчасъ, т. е. по отношеніи къ будущему 
году только приблизительными.

П.
Разсмотрѣніе отчета о приходѣ, расходѣ и остат

кѣ суммъ за 1910 г.
Отчетъ этотъ можетъ быть составленъ только въ 

концѣ текущаго года.
Ш.

О продолженіи 12 % сбора на содержаніе училища.
Съ вопросомъ этимъ Правленіе Училища обращалось 

къ бывшему въ январѣ мѣсяцѣ съѣзду, обусловливая его
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тѣмъ, что требуются излишніе расходы по содержанію 
57 платныхъ воспитанниковъ, живущихъ при епархіально- 
коштномъ общежитіи, и что одного 52°/о сбора недоста
точно вообще на содержаніе всего Училища, особенно въ 
виду возрастанія недоимокъ по этому сбору. — Съѣздъ при
зналъ соображенія Правленія правильными и постановилъ 
(№ 4 проток.) продолжить 12% взносъ съ церквей и на 
текущій 1910 г.. —Такъ какъ училищныя нужды оста
ются въ прежнемъ положеніи, то Правленіе Училища на
ходитъ необходимымъ возбудить ходатайство о продолже
ніи 12% сбора и предъ будущимъ съѣздомъ.

IV.

Объ уплатѣ Епархіальному Свѣчному Заводу % въ 
колич. 590 р. 66 к., на бывшій долгъ за Училищамъ.

По этому вопросу, возбуждавшемуся предъ бывшимъ 
съѣздомъ духовенства, послѣдовало такое постановленіе 
со стороны послѣдняго (№ 5 проток.): «Войти въ пред
стоящій общеепархіальный съѣздъ съ ходатайствомъ о сне
сеніи со счетовъ Свѣчного Завода долга за 1-мъ дух. Учи
лищемъ съ начисленными на него %, признавъ его без
возвратною ссудою».—Такъ какъ въ прошломъ 1909 г. 
общеепархіальный съѣздъ опредѣлилъ возмѣстить часть 
долга (изъ 6000 р ) арендною платою за пользованіе об
щежитіемъ 1 дух. Училища въ суммѣ 3000 р. въ годъ, 
оставивъ за Училищемъ долгъ къ 1910 году въ 3000 р. 
съ причитающимися на нихъ %%. то необходимо полагать, 
что и опредѣленная съѣздомъ 1910 года арендная плата 
на текущій годъ за пользованіе общежитіемъ въ 3000 р. 
покрываетъ долгъ училища въ этой суммѣ. Такимъ обра
зомъ за училищемъ останутся къ 1 янв. 1911 г. одни 
только °/оо/о на вышеуказанный долгъ. Объ уплатѣ этихъ
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7о7« Правленіе Училища считаетъ необходимымъ обратить
ся къ предстоящему окружному съѣзду.

V.

Объ окраскѣ крышъ на всѣхъ училищныхъ зданіяхъ.

По этому вопросу со стороны бывшаго съѣзда духо
венства послѣдовало такое постановленіе (№ 8 протокъ): 
«Въ виду того, что со времени окраски крышъ училищныхъ 
зданій не прошло еще и 10 лѣтъ (покраска крышъ на 
угольномъ зданіи и больницѣ производилась болѣе, чѣмъ 
10 л. назадъ) и что въ настоящемъ году стоитъ высокая 
цѣна на масло, съ окраской крышъ училищныхъ зданій 
повременить».—Но § 5-мъ «Инструкціи по содержанію 
зданій духовпо-учебныхъ заведеній», утвержденной 25 мая 
с./г. Святѣйшимъ Синодомъ, требуется, чтобы окраска 
крышъ возобновляема была чрезъ каждые три -четыре 
года. Посему Правленіе училища признаетъ необходимымъ 
настоятельно просить будущій съѣздъ о неотложномъ от
пускѣ потребной суммы на окраску крышъ на всѣхъ жи
лыхъ училищныхъ зданіяхъ.

VI.

Объ устройствѣ новой больницы и расгииреніи учениче
скихъ помѣщеній.

Вопросъ этотъ, въ виду увеличенія числа пансіоне
ровъ за закрытіемъ своекоштнаго общежитія въ принципѣ 
бывшимъ съѣздомъ (№ 6 проток.) признанъ заслуживаю
щимъ удовлетворенія, но за недостаткомъ средствъ отло
женъ до ближайшаго времени. Правленіе училища при
знаетъ необходимымъ возобновить данный вопросъ и предъ 
съѣздомъ 1911 года.
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VII.

О назначеніи 1080 р. на вознагражденіе классныхъ воспи
тателей при училищѣ.

Правленіе училища журналомъ своимъ, отъ 31 мая 
с.-г. за № 26, заслушавъ распубликованное въ №47 
«Церк. Вѣд.» за 1909 г. Высочайше утвержденное опре
дѣленіе Св. Синода, 30 сент. 8 окт. 1909 г. за № 7914, 
о возложеніи на преподавателей духовныхъ училищъ обя
занностей классныхъ воспитателей, постановило: «1) Ин
ститутъ классныхъ воспитателей ввести съ 1 сентября насту
пающаго новаго уч. года; 2) Обязанности классныхъ воспи
тателей возложить на преподавателей: А. Коринскаго, 
К. Рижскаго, Н. Весновскаго, К. Доброхотова, И. Евѳимь- 
ева, П. Приматова, И. Потапова, И. Рождественскаго и 
свящ. Г. Делиціева; 3} Вознагражденіе класснымъ воспи
тателямъ назначить въ количествѣ 120 р. каждому въ 
годъ; 4) Вопросъ объ ассигнованіи суммъ изъ мѣстныхъ 
средствъ на вознагражденіе классныхъ воспитателей, въ 
указанномъ размѣрѣ, представить на уваженіе будущаго 
окружнаго съѣзда духовенства». На семъ постановленіи 
послѣдовала релолюція Преосвященнаго Кирилла такая: 
«Утверждается». Съ вопросомъ о введеніи классныхъ вос
питателей въ училищѣ и о вознагражденіи ихъ Правленіе 
училища обращалось къ бывшему въ январѣ с.-г. окруж
ному съѣзду, но послѣдній протоколомъ своимъ № 10 
оставилъ его безъ разрѣшенія въ желательномъ смыслѣ, 
что вызвало полное неодобреніе Преосвященнаго' Кирилла 
въ его резолюціи на протоколѣ о семъ. Въ виду же выше
приведеннаго постановленія Правленія, утвержденнаго 
Преосвященнѣйшимъ Владыкою, Правленіе училища счи
таетъ необходимымъ вопросъ объ ассигнованіи суммъ изъ
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мѣстныхъ средствъ на вознагражденіе классныхъ воспи
тателей, въ количествѣ 1080 р. въ годъ, снова предста
вить на уваженіе будущаго окружнаго съѣзда духовенства.

VIII.

Объ избрати члена Правленія отъ духовенства-

Члену Правленія отъ духовенства, священнику I?. 
Критскому въ янвавѣ 1911 г. исполняется трехлѣтіе его 
службы. Посему предстоящему съѣзду предложитъ избра
ніе члена Правленія отъ духовенства на новое трехлѣтіе.

Смотритель училища М- Монастыремъ.

П Е Р Е Ч Е II Ь
вопросовъ, предлагаемыхъ Правленіемъ Серафимовскаго въ г. 
Тамбовѣ духовнаго училища на обсужденіе Епархіальнаго и 
окружного съѣздовъ духовенства епархіи въ январѣ 1911 г., 

съ объясненіями.
Епархіальному Съѣзду:

1. Объ увеличеніи ежегодной субсидіи училищу изъ 
средствъ свѣчного завода до 5000 руб., пока училище 
войдетъ въ норму относительно источниковъ содержанія 
изъ взносовъ окружныхъ о. о. Благочинныхъ.

Объясненіе- Для покрытія долга, образовавшагося при 
постройкѣ класснаго училищнаго корпуса, Правленіе учи
лища, при стараніи Предсѣдателя Съѣзда протоіерея 1. 
Маркова, въ 1905 г. (ж. 20 мая №16) заняло у Прав
ленія Лебедянскаго Пріюта о бѣдныхъ духовнаго званія 
14.500 рублей, которые теперь заложены въ Государствен
номъ Банкѣ за 10.000 рублей. Заемъ этотъ при условіи 
выкупа °/о°/в бумагъ, вслѣдствіе крайней затрудненности 
училища въ денежныхъ средствахъ за послѣдніе годы, 
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доселѣ не погашается. Благопріятнымъ разрѣшеніемъ воз
бужденнаго вопроса (3.000 руб. субсидіи училищу отъ 
свѣчного завода, на основаніи постановленія Епархіальнаго 
Съѣзда январской сессіи 1910 года, уже получаются учи
лищемъ и полностію идутъ исключительно на его содер
жаніе,—вопросъ, слѣдовательно, въ прибавкѣ 2.000 руб., 
къ ассигнованнымъ 3.000) Правленіе училища и намѣ
рено воспользоваться съ тою цѣлью, чтобы хоть понемногу 
освобождаться отъ своей долговременной задолженности.

Съѣзду Серафиіиовскаго училищнаго округа.
1. Краткій отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ на 

содержаніе училища за 1910-й годъ.
Объясненіе. Обычно краткій отчетъ составляется по 

окончаніи года и представляется на разсмотрѣніе Реви
зіоннаго Комитета, избираемаго Съѣздомъ. Въ настоящее 
время для составленія отчета нѣтъ полныхъ данныхъ.

2. Вопросъ о недоимкахъ за нѣкоторыми о.о. благо
чинными училищнаго округа за 1907 —1910 годы.

Объясненіе. Вопросъ этотъ за послѣдніе годы въ каж
дую сессію возбуждается Правленіемъ училища предъ 
окружнымъ Съѣздомъ о.о. депутатовъ, такъ какъ изыски
ваемыя Съѣздомъ мѣропріятія по уплатѣ недоимокъ не 
производятся на мѣстахъ въ исполненіе, и недоимки не 
только не уменьшаются, но еще болѣе увеличиваются. 
Большая задолженность падаетъ на г. Тамбовъ (ничего 
не уплачено изъ ежегоднаго взноса въ 2601 руб. 88 коп. 
за 1907 и 1908 годы, за 1909 г. долгу 1500 руб. 62 к., 
за 1910 годъ уплачено только 1.429 руб. 51 коп.) и на 

Мориіанскъ (ничего не уплачено за 1910 годъ). За 5 
Козловскимъ округомъ числится 136 руб. 24 коп. за 
1*308  и 1909 г.г. и потомъ—мелкія недоимки за нѣко
торыми о.о. благочинными изъ прочихъ округовъ.
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За непоступленіемъ необходимыхъ взносовъ на содер
жаніе училища, послѣднее переживаетъ крайне тяжелый 
финансовый кризисъ, выражающійся въ томъ, что въ 
1908 г. Правленіе занимало у свѣчного завода 3.000 р., 
въ 1909 г.—1.000 руб. и субсидировано изъ того же за
вода 2.000 рублей. Въ настоящемъ 1910 году Правленіе 
училища опять получило изъ средствъ завода 3.000 руб. 
субсидіи, установленной Епархіальнымъ Съѣздомъ январ
ской сессіи 1910 г. къ выдачѣ на каждое училище въ 
этомъ размѣрѣ, — однако и /теперь училище не можетъ 
окончить годъ безъ дефицита въ смыслѣ неоплаты мно
гихъ счетовъ.

3. Объ увеличеніи ежегодной субсидіи на содержаніе 
училища отъ комитета свѣчного завода до 5.000 рублей.

Объясненье. Для покрытія долга, образовавшагося при 
постройкѣ класснаго училищнаго корпуса, Правленіе учи
лища, при стараніи Предсѣдателя Съѣзда протоіерея I. 
Маркова, въ 1905 г. (ж. 20 мая № 16) заняло у Прав
ленія Лебедянскаго Пріюта о бѣдныхъ духовнаго званія 
14.500 р., которые теперь заложены въ Государственномъ 
Банкѣ за 10.000 рублей. Заемъ этотъ при условіи выкупа 
°/0°/0 бумагъ, вслѣдствіе крайней затрудненности училища 
въ денежныхъ средствахъ за послѣдніе годы, доселѣ не 
погашается. Благопріятнымъ разрѣшеніемъ возбуждаемаго 
вопроса (3.000 рублей субсидіи училищу отъ свѣчного 
завода, на основаніи постановленія Епархіальнаго Съѣзда 
январской сессіи 1910 г., уже получаются училищемъ и 
полностію идутъ на его содержаніе—вопросъ, слѣдова
тельно, въ прибавкѣ 2.000 рублей къ ассигнованнымъ 
3.000) Правленіе училища и намѣрено воспользоваться съ 
этою цѣлью, чтобы хоть понемногу обвобождаться отъ 
своей долговременной задолженности.
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Вопросъ предлагается на обсужденіе окружного Съѣзда 
для представленія его въ Епархіальный Съѣздъ.

4. О закрытіи общежитія и продажѣ его.
Объясненіе. Вопросъ поднятъ на съѣздѣ 1910 г. по 

предложенію о. депутата священника Гавріила Соколова 
и по обсужденіи принятъ Съѣздомъ, при чемъ Правле
нію училища было предложено къ слѣдующему т. е. на
ступающему Съѣзду представить свое сужденіе а) о нуж
ныхъ приспособленіяхъ въ новомъ классномъ корпусѣ учи
лища для помѣщенія въ немъ епархіально-коштныхъ вос
питанниковъ и б) о постройкѣ при корпусѣ квартиръ на
чальствующимъ лицамъ въ училищѣ.—Постановленіе Съѣз
да совпало съ поисками Тамбовской Городской Управой 
подходящаго зданія въ городѣ для пріема прибывающихъ 
воинскихъ частей и командъ, въ виду чего Правленіе 
училища и обратилось къ Городской Управѣ съ предло
женіемъ купить зданіе общежитія. 11 Апрѣля строи
тельная Комиссія Управы осматривала зданіе, послѣ 
чего, Управа пожелала знать продажную цѣну обще

житія. Правленіе училища назначило (ж. 26 апр. № 19) 
за общежитіе 200000 руб. Тогда 5 мая Управа отъ име
ни всей Думы изъявила желаніе не купить, а арендо
вать зданіе общежитія на одинъ годъ съ 1-го августа 
1910 года, на что Правленіе училища, какъ не уполно
моченное рѣшать этотъ вопросъ, отвѣтило отказомъ. Меж
ду тѣмъ и Дума 20 мая отклонила предложеніе пріобрѣ
сти общежитіе въ свою собственность. — Послѣ этого Прав
леніе училища сдѣлало въ «Тамбовскомъ Краѣ» 6 публи
кацій о продажѣ общежитія, но о желаніи купить зданіе 
Правленію доселѣ никѣмъ не заявлено.—На собраніи Прав
ленія 26 іюля Епархіальному архитектору В. Фрейману 
"Ыло поручено составленіе а) черновыхъ эскизовъ по- 
’гРойки квартиръ для начальствующихъ лицъ при клас-
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сномъ училищномъ корпусѣ, а также б) проекта нужныхъ 
приспособленій въ самомъ корпусѣ вмѣстѣ съ смѣтою ихъ 
стоимости. До настоящаго времени отъ Епархіальнаго Ар
хитектора въ Правленіе училища еще ничего не представ
лено.

5. Разсмотрѣніе смѣты по содержанію училища на 
1911 годъ.

Объясненіе. Смѣта въ непродолжительномъ времени 
будетъ представлена, но она не можетъ точно показать 
всего прихода по училищу, такъ какъ поступленія за оста
ющіеся мѣсяцы 1910 года (можетъ быть, напримѣръ, упла
та недоимковъ) Правленію училища не извѣстны.

6. Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для по
вѣрки отчетовъ по экономической части на 1911-й годъ.

Объясненіе. Члены Ревизіоннаго Комитета ежегодно 
избираются Съѣздомъ и полномочія ихъ продолжаются въ 
теченіе всего года. Въ настоящемъ 1910 году членами—ре
визорами состоятъ духовныя лица въ количествѣ 3-хъ: 
предсѣдателемъ свящ. с. Иловай Димитріевскаго, Козлов
скаго у., Александръ Ястребовъ, членами—свящ. с. Рыб
наго, Моршанскаго у., Владиміръ Конобѣевскій и свящ. 
Введенской г. Тамбова церкви Іоаннъ Доброхотовъ.

.7. Текущія дѣла по удовлетворенію разнаго рода про
шеній родителей и родственниковъ учениковъ.

Объясненіе. Ежегодно чрезъ Правленіе училища пре
провождаются на разсмотрѣніе Съѣзда разнаго рода про
шенія: о сложеніи недоимокъ за содержаніе въ общежитіи, 
о назначеніи епархіально-коштнаго содержанія или посо
бія ученикамъ, не имѣющимъ права получать то и дру
гое по назначенію Правленія и т. п.

8. О вознагражденіи классныхъ наставниковъ по при
мѣру Семинаріи.
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Объясненіе. Вопросъ возбуждается на основаніи опре
дѣленія Св. Синода отъ 30 сентября—8 октября 1909 года 
за № 7914, Высочайше утвержденному 28 октября 1909 
года, коимъ возложены на преподавателей духовныхъ учи
лищъ обязанности классныхъ воспитателей, съ тѣмъ, что
бы ближайшее воспитательное руководство отдѣльнымъ 
классомъ поручалось одному лицу и чтобы за эти допол
нительные труды назначалось, гдѣ это окажется возмож
нымъ, вознагражденіе изъ мѣстныхъ средствъ при казен
ной квартирѣ (Церк. Вѣдом. 1909 г. № 47).

Означенный институтъ классныхъ воспитателей изъ 
наставниковъ введенъ въ училищѣ по журналу отъ 9 ап
рѣля 1910 года за К» 20, при чемъ наблюденіе за вос
питанниками училища поручено 10 преподавателямъ, каж
дому за отдѣльнымъ классомъ воспитанниковъ.

Въ Тамбовской духовной Семинаріи каждый классный 
наставникъ получаетъ ежегоднаго вознагражденія 200 руб
лей, въ 1-мъ духовномъ училищѣ—120 рублей. Размѣръ 
вознагражденія въ Семинаріи и 1 духовномъ училищѣ 
опредѣленъ Правленіемъ и утвержденъ Его Преосвящен
ствомъ.

Смотритель училища В. Казанскій. 
Дѣлопроизводитель В. Сергіевскій.

Отъ Правленія Липецкаго духовнаго училища.
По журнальному постановленію Правленія училища 

отъ 28 Августа сего 1910 года, утвержденному Его Прео
священствомъ 7 Сентября того же года въ текущемъ 
1910—И учебномъ году при Липецкомъ дух. училищѣ 
Для производства испытаній на званіе учителя одноклас
сной церковно-приходской школы назначены слѣдующіе
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сроки: 1) съ 9 по 2О-е Ноября 1910 года и 2) съ 1 по 
12-е Марта 1911 года.

Смотритель училища На- Нарциссовъ- 
Дѣлопроизводитель Іосифъ Глаголевъ-

Отъ Правленія СераФішовскаго въ г. Там
бовѣ духовнаго училища»

Въ наступившемъ 19І0/п учебномъ году экзамены на 
званіе учителя одноклассной церковно-приходской школы 
имѣютъ быть въ училищѣ въ нижеслѣдующіе 4 срока: въ 
1910 году—11 октября, 8 ноября, въ 1911 году—17 ян
варя и 14 марта.

Смотритель училища В. Казанскій. 
Дѣлопроизводитель В- Сергіевскій.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная. I. Епархіаль
ныя распоряженія и извѣстія. II. Списокъ свободнымъ 
священно-церковно-служительскимъ мѣстамъ по Тамбов
ской епархіи. Ш. Протоколъ собранія состоявшагося 2-го 
сентября с. г. въ Тамб. Архіерейскомъ Домѣ. IV. Пере
чень вопросовъ, которые имѣютъ быть предложены на 
обсужденіе съѣзду духовенства. V. Отъ Правленія Липецк. 
духовн. училища. VI. Отъ Правленія Серафимов, въ г- 
Тамбовѣ духовнаго училища.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи А. Андріевскій.
Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.



№ 41] ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ 11910 г.

Утѣшеніе страждущимъ.
Новыя чудеса и благодатныя знаменія Преподобнаго Серафима, 

Саровскаго Чудотворца.
(Окончаніе).

Священникъ села Пятъ и сельца Бесѣдокъ Ела- 
томскаго уѣзда Тамбовской губерніи Павелъ Темирев- 
СК1И 1904 года Іюня 5 дня сдѣлалъ слѣдующее зая- 
вленіе: „Въ приходѣ моемъ, въ сельцѣ Бесѣдкахъ 
сЩе съ осени прошлаго года распространилась ка- 
кая-то болѣзнь заразительная. Земскій врачъ не могъ 
^очно опредѣлить ея; но по всѣмъ признакамъ то 
’,ЬІЛа тифозная горячка, осложненная воспаленіемъ 
Леі’кихъ. Сильно заразившіеся не выдерживали ея и 
Убирали. Зимой она ослабѣла и хотя были больные, 

Мсртныхъ случаевъ не было.
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Въ началѣ великаго поста этою самою болѣзнію 
въ сильной степени пораженъ былъ крестьянинъ 
сельца Бесѣдокъ Павелъ Лаврентьевъ Матъковъ^ 40 лѣтъ. 
Въ два дня болѣзнь эта уложила его въ постель, такъ 
что безъ посторонней помощи онъ не могъ и подни
маться. Всѣ, видя его страданіе, съ часу на часъ 
ожидали его кончины. Тоже думалъ и самъ больной 
и пожелалъ себя напутствовать Св. Тайпами. При
гласили меня и я, при видѣ его страданій, тоже не 
надѣялся на его поправленіе. Во время исповѣди 
онъ чистосердечно раскаялся въ своихъ грѣхахъ. Я 
съ своей стороны посовѣтовалъ ему не отчаиваться, 
а надѣяться на Бога и просить молитвъ и предста
тельства отца нашего Серафима Саровскаго. Больной 
возвелъ очи свои на икону о. Серафима, которую 
онъ самъ непосредственно пріобрѣлъ въ Саровѣ и 
которая у него стояла въ Божницѣ, и въ простыхъ 
безхитростныхъ словахъ, но видно отъ глубины ду
ши проговорилъ свою молитву: „Отче СераФиме! 
избавь меня отъ напрасной смерти и избавь малыхъ 
дѣтей моихъ отъ преждевременнаго сиротства* . Тутъ 
же онъ предо мною далъ обѣщаніе, въ случаѣ исцѣ
ленія своего, на свои средства пріобрѣсти въ свой 
приходскій храмъ приличную икону Угодника Бо
жія Серафима, на что обѣщалъ 50 рублей. Эта жер
тва его тѣмъ болѣе цѣнна, что онъ человѣкъ небо
гатый. Съ своей стороны я внушилъ ему, что обѣ
щаніе нужно исполнять. Если нехорошо и безчестно 
обмануть человѣка, тѣмъ болѣе нехорошо и грѣшно 
обманывать Бога, за что Богъ строго наказуетъ. Но 
вѣрно молитва его была горяча предъ Богомъ. Не 
смотря на его осложнившуюся и трудную болѣзнь,
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на другой день онъ всталъ съ одра своего,'какъ ни 
въ чемъ не бывало.

На третій день онъ явился въ храмъ цвѣтущимъ 
и здоровымъ. Здѣсь, по просьбѣ его, былъ отслу
женъ молебенъ о. Сераоиму, причемъ онъ усердно 
и со слезами на глазахъ благодарилъ его за свое 
исцѣленіе. Здѣсь же онъ мнѣ вручилъ 50 р. на прі
обрѣтеніе иконы и сверхъ сего прибавилъ еще 25 р. 
на подсвѣчникъ къ ней. Съ этого времени и до сей 
поры онъ пользуется хорошимъ здоровьемъ.

Другой случай не менѣе чудесный былъ съ 
жительницею села Пятъ, дворянкою Ольгою Алек
сѣевой Никиной. Она по своему желанію и усердію 
по послѣднему пути ѣздила въ Саровъ. Тамъ удо
стоилась приложиться къ Мощамъ Преподобнаго 
Серафима и искупаться въ его источникѣ, и от
туда возвратилась здоровая. Но спустя двѣ недѣли, 
именно—на шестой недѣлѣ великаго поста почув
ствовала себя сильно нездоровою и прпнуягдена бы
ла лечь въ постель. Болѣзнь ея такъ сильно осло
жнилась и такъ мучила ее, что она уже, не надѣясь 
на поправленіе, желала себѣ скорѣе смерти. Земскій 
врачъ Богдановъ, пользовавшій ее, не могъ опре
дѣлить причину болѣзни и даже въ началѣ самую 
болѣзнь не могъ понять. Онъ думалъ, что у нея 
лопнула пищевая кишка и чрезъ день ожидалъ ея 
смерти. Но оказалось, что болѣзнь ея, хотя тоже опа
сная и смертельная, состояла въ сильномъ воспале
ніи брюшины и соприкасающихся съ ней кпшекъ. 
Страдала она невыносимо. Призванъ былъ и я для 
напутствованія Св. Тайнами и тоже воочію убѣдил
ся въ скоромъ ея концѣ. Отъ души мнѣ было жаль
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ее. Женщина эта была религіозная, во всемъ до
стойная уваженія и притомъ еще мать многочислен
наго и малолѣтняго семейства. Исповѣдывалась она 
отъ искренняго сердца и хотя отъ сильныхъ, бо
лей медленно и съ передышкой, но высказала всѣ 
свои тайные грѣхи. Предложилъ я ей не унывать, 
а надѣяться на Бога и просить о. Сераоима. По 
предложенію моему тутъ же въ домѣ и даже въ ея 
комнатѣ былъ отслуженъ молебенъ Божіей Матери и 
о. Серафиму. Мужъ ея и малолѣтнія дѣти съ вели
кимъ плачемъ и на колѣняхъ все время молились. 
Она же отъ сильной боли не могла поднять даже и 
головы съ постели и только, лежа, осѣняла себя кре
стомъ. Послѣ молебна я, своими недостойными ру
ками, прикладывалъ икону о. Серафима къ ея боль
нымъ мѣстамъ. Тутъ же я ей посовѣтывалъ въ слу
чаѣ поправленія сдѣлать посильный обѣтъ. II такъ 
какъ она сама въ выборѣ его колебалась, то я пред
ложилъ ей, что, если Богъ всецѣло возстановитъ си
лы ея, дать обѣтъ сходить пѣшкомъ въ Саровъ. Съ 
радостію она согласилась исполнить мой совѣтъ. 
Внушилъ я ей, чтобы она подумала—по силамъ ли 
ей будетъ этотъ обѣтъ и если думаетъ, что онъ тру
денъ будетъ для исполненія, то перемѣнила бы его 
на болѣе легкій. Внушилъ ей также, что за неи
сполненіе обѣтовъ Богъ строго караетъ, чему есть 
много примѣровъ. Выслушавъ мои слова, она клят
венно подтвердила исполнить данный ею обѣтъ. Къ 
своимъ словамъ я присовокупилъ, что предложилъ ей 
этотъ обѣтъ потому, что, можетъ быть, Богъ ее ка
раетъ за какое—н. сомнѣніе, какое она оказала или 
какое въ душѣ ея возбудилось во время пребыванія
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въ Саровѣ. Цѣлыхъ двѣ недѣли эта страдалица, силъ • 
но мучаясь, была между жизнію и смертію. Два вра
ча, которые пользовали ее, употребили всѣ свои зна
нія, что-бы облегчить ея страданія. Но болѣзнь мало под
давалась ихъ искусству и все болѣе и болѣе разруша
ла ея слабый организмъ. II только по истеченіи это
го времени переломъ болѣзни произошелъ къ луч
шему. Мало по малу она стала поправляться и те
перь уже совсѣмъ близка къ всецѣлому выздоровленію. 
Пролежавъ неподвижно болѣе мѣсяца въ постели, те
перь она встала и первымъ ея долгомъ было явиться 
во храмъ и поблагодарить Угодника Божія за свое 
исцѣленіе. Во время молебна она и дѣти ея усердно мо
лились. ІІо сознанію больной, ея семейныхъ и врачей, 
исцѣленіе ея было не въ человѣческихъ рукахъ, а 
всецѣло принадлежитъ Богу. Всѣ они приписываютъ 
это чудо Преподобному Отцу нашему Серафиму, 
Саровскому Чудотворцу, такъ какъ больная съ 
своими молитвами большей частію обращалась къ 
этому святому. Сообщеніе священника подтверж
даютъ своими подписями крестьянинъ Павелъ 
Матьковъ, дворянинъ Сергѣй Сергіевъ — Кикинъ, 
мужъ исцѣленной, сама исцѣленная Ольга Алек
сѣевна Кикина и находившаяся при ней во время 
болѣзни Елизавета Ивановна Венедиктова. При этомъ 
священникъ увѣряетъ, что онъ и многіе другіе слы
шали отъ врача, лѣчившаго дворянку Кикпну, что 
выздоровленіе ея онъ не'приписываетъ своему искус
ству, но помощи Божіей. Мужъ исцѣленной своею 
совѣстію свидѣтельствуетъ, что выздоровленіе жены 
Ольги Кикиной онъ всецѣло приписываетъ Отцу 
Серафиму, Саровскому Чудотворцу, такъ какъ врачъ
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Богдановъ совершенно отчаялся въ ея выздоровленіи 
и сказалъ, чтобы я далъ знать всѣмъ роднымъ те
леграммами.

Но когда врачъ уѣхалъ и былъ приглашенъ 
приходскій священникъ и отслуженъ молебенъ Отцу 
Серафиму, отъ котораго онъ и дѣти съ плачемъ про
сили больной исцѣленія, святой Отецъ Серафимъ 
услышалъ ихъ молитву и боли стали терпимы; а 
когда дѣлалась сильная боль распухшаго живота, 
то онъ мазалъ его масломъ отъ мощей Преподобнаго 
Отца Серафима, и жена чувствовала, что боль ути
хала; а на третій день болѣзни можно было сказать, 
что жена будетъ жива, и теперь она здорова. Сама 
исцѣленная собственноручно свидѣтельствуетъ: „Въ 
настоящее время я совсѣмъ здорова, а между тѣмъ 
была сильно больна и близка къ смерти и, какъ 
писано въ актѣ, врачи отчаялись въ моемъ выздо
ровленіи. Послѣ того я всю надежду возложила на 
Бога и на Его Угодника Отца Серафима, въ кото
раго я питаю сильную вѣру. Исцѣленіе свое я все
цѣло отношу къ Угоднику Божію Отцу Серафиму, 
въ чемъ и свидѣтельствую своею совѣстію".

Бывшая при больной Ольга Венедиктова свидѣ
тельствуетъ: „я постоянно находилась при больной 
и внимательно слѣдила за ея болѣзнію. Болѣзнь ея 
была такъ опасна, что я уже никакъ не надѣялась 
на ея выздоровленіе; тѣмъ болѣе, что и врачи мнѣ 
сказали, что по роду ея болѣзни она должна умереть. 
Но я всецѣло было увѣрена въ ея исцѣленіи по мо
литвамъ нашимъ къ Отцу Серафиму, такъ какъ сама 
больная постоянно съ большимъ усердіемъ и надеж
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дой обращалась къ нему своими молитвами. Все пи
санное здѣсь увѣряю своею подписью”.

Деревни Хлопова Заворовской волости Тарус
скаго уѣзда, Калужской губерніи крестьянская дѣ
вица Татьяна Лаврентьева Пупкова, 26 лѣтъ, заяв
ляетъ о своемъ чудесномъ избавленіи отъ простуд
ной болѣзни. Когда ей было около 14 лѣтъ, по ея 
показанію, она сильно простудилась. Появилась у 
ней сильная головная боль и ломота во всемъ тѣлѣ, 
въ рукахъ и ногахъ появилась опухоль. Родители 
обратились къ медицинской помощи, но облегченія 
въ болѣзни не было. Чрезъ нѣкоторое время опу
холь прошла гнойными вередами, но все тѣло оста
лось изуродованнымъ—правую руку свело въ локтѣ, 
дѣвая нога согнулась въ колѣнкѣ, правая осталась 
вытянутая, но безъ движенія. Больная не только 
не могла двигаться, но даже и сидѣть безъ поддер
жки, и въ теченіе 12 лѣтъ ее переносили съ мѣста 
на мѣсто на рукахъ. Въ такомъ положеніи ее по
везли въ 1908 году въ Саровъ.

Тамъ она приложилась къ Мощамъ Преподоб
наго, пріобщилась Св. Христовыхъ Таинъ и купа
лась въ источникѣ. На пути изъ Сарова больная 
почувствовала способность сидѣть на лавкѣ въ вагонѣ 
безъ поддержки. Прибывши домой, она почувство
вала большую силу въ себѣ—свободно могла сидѣть 
на лавкѣ, свободно дѣйствовать правою ногою, на 
которую безъ всякой боли становилась и, поддержи
ваемая кѣмъ-либо или держась за лавку, столъ, стѣ
ны, она теперь передвигается сама съ мѣста на мѣ
сто. Лѣвая рука и правая нога пока остаются сог
бенными, но въ нихъ, по ея заявленію, чувствуется 
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притокъ жизни и силъ. Возвращеніе въ парализо
ванные члены тѣла энергіи есть несомнѣнно дѣло 
благодатной помощи и внутренняго обновленія вѣ
рующей души. Заявленіе Пупковой подтверждаютъ 
тѣ же лица, которыя свидѣтельствовали и о чудес
номъ исцѣленіи мальчика той же деревни Ивана 
Яковлева Родіонова.

Исцѣленія, подаваемыя людямъ благодатною си
лою Преподобнаго Серафима, очень понятны по сво
ему внутреннему значенію и цѣли. Но въ лѣтопи
сяхъ Тамбовской страны сохранилось одно замѣча
тельное событіе, прямая цѣль котораго хотя и не 
можетъ быть съ надлежащею точностію установлена, 
между тѣмъ самыя обстоятельства котораго весьма 
трогательны, въ высшей степени поучительны по 
себѣ и вызываютъ на многія размышленія.

Въ № 177 неоффиціальной части Тамбовскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостей за 1903-й годъ напечатано 
было сообщеніе Кирѣева, 11) что „въ четвергъ, 14-го 
Августа, въ городѣ Тамбовѣ, во время совершенія 
всенощнаго бдѣнія въ городскихъ приходскихъ цер
квахъ по случаю праздника Успенія Божіей Матери, 
на Базарной площади, у молодого человѣка (16—17 
лѣтъ), торгующаго около Базарной часовни (съ Сѣ
веро-западной стороны ея) книжечками о житіи Пре
подобнаго Серафима и картинками съ изображеніями 
въ разныхъ видахъ этого святого, одна изъ прода
ваемыхъ имъ картинъ полулистоваго Формата, при 
совершенно тихой погодѣ, вдругъ, къ удивленію тор-

*4) Слѣдствіемъ сь точностію потомъ установлено, что это было не 14-го Ав

густа во время всенощнаго бдѣнія, а 13-го числа во время вечерняго бого
служенія вг приходскихъ церквахъ.



— 1423

говца и всѣхъ видѣвшихъ это, поднялась съ земли 
(книжки и картины раскладываются этимъ торгов
цемъ прямо на землѣ) и тихо полетѣла къ верху къ 
облакамъ- Бывшій на базарѣ народъ сразу замѣтилъ 
эту летящую картину съ изображеніемъ Преподоб
наго Серафима, такъ какъ увидѣвшіе ее первыми въ 
полномъ восторгѣ поднимали руки къ верху, указы
вая на нее другимъ. Ликъ Св. Серафима долго вид
нѣлся въ воздухѣ, поднимаясь все выше и выше къ 
небу. Около картины кружилась какая-то птица. 
Наконецъ, картина съ изображеніемъ святого совсѣмъ 
скрылась изъ глазъ народа, какъ бы подхваченная 
и унесенная этой птицей*.

Такъ какъ событіе это возбудило въ городѣ мно
гочисленные и разнообразные толки, а нѣкоторые 
даже глумились надъ нимъ, утверждая, что торго
вецъ самъ привязалъ ниткой картину къ ногѣ птицы 
для рекламы о своей книжной торговлѣ, духовнымъ 
начальствомъ означенное явленіе подвергнуто было 
обслѣдованію, которымъ выяснились знаменательныя 
подробности сего событія.

Торговецъ картинами, крестьянинъ села Соко
лова, Кирсановскаго уѣзда, Тамбовской губерніи, Ѳе
доръ Максимовъ Захаровъ, проживающій на Гимна
зической улицѣ гор. Тамбова въ домѣ Маркова, по
казалъ слѣдующее. „Около года я торгую книжками 
и картинами, лавочки не имѣю, а свой весь товаръ 
раскладываю прямо на землѣ, подъ открытомъ не
бомъ. Дѣло съ картиной было такъ.

Я собирался дать сдачу одному своему покупа
телю, для чего полѣзъ за деньгами въ кошелекъ. Въ 
это время подходитъ какая-то женщина, совсѣмъ
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неизвѣстная мнѣ, беретъ картину съ изображеніемъ 
Св. Серафима, Саровскаго Чудотворца, и спраши
ваетъ меня: „сколько стоитъ?^ Я, ища въ кошелькѣ 
сдачу, отвѣчаю: „четыре копѣйкиа. Женщина на 
мои слова говоритъ: „копѣйку дамъс‘, и съ этими 
словами кладетъ на землю картину. Въ этотъ мо
ментъ я расчелся съ покупателемъ и повернулся къ 
этой женщинѣ, но ея ужъ па мѣстѣ не было—она 
ушла куда-то, и вижу, что эта картина, которую 
брала женщина, поднялась въ воздухъ на высоту 
1’/2 аршина. Я хотѣлъ, было, схватить ее, но она, 
уклонившись не много въ сторону, поднялась выше 
и полетѣла вверхъ, такъ что я не могъ удержать ее. 
Въ изумленіи смотрѣлъ я на поднимавшуюся все 
выше и выше картину, которая летѣла обращенная 
ликомъ Св. Серафима къ землѣ. Потомъ, при дальнѣй
шемъ полетѣ, картина измѣнила свое положеніе она 
приняла такое положеніе, что’Угодникъ Св. Серафимъ 
какъ-бы стоялъ и лицомъ былъ обращенъ къ часовнѣ. 
Погода была совершенно тихая. Всѣ, здѣсь присутство
вавшіе, дивились, какъ это такъ, совсѣмъ безъ вѣтра, 
летитъ картина. Далѣе картина, поднимаясь все выше, 
полетѣла въ сторону на югъ, приблизительно на 
Введенскую церковь. Въ это время появилась какая- 
то птица и начала летать вокругъ картины: то под
летитъ къ ней, то отлетитъ. Затѣмъ птица совсѣмъ 
улетѣла, а вскорѣ и картина скрылась изъ глазъ0 •

Куда она отлетѣла, это объясняетъ другой оче
видецъ крестьянинъ села Экстали Тамбовскаго уѣзда 
ТимоФей Ивановъ Стукалинъ, проживающій по 2-и 
Долевой улицѣ, между Дороховой и Теплой улицами 
въ собственномъ домѣ. «Въ среду*,  говоритъ онъ,



— 1425 —

„13 августа, приблизительно около половины пятаго 
часа вечера я, будучи по хозяйсту на дворѣ, услы
халъ зовъ своего сына Василія, 8 лѣтъ, который 
предъ этимъ быстро пробѣжалъ за чѣмъ-то на ого
родъ: „папанька, иди скорѣй сюда ко мнѣ; смотри— 
что я поймалъ-то! “ Я побѣжалъ и увидѣлъ въ его 
рукахъ икону Св. Серафима угодника Саровскаго. 
При этомъ Вася разсказалъ мнѣ, что до этого вре
мени онъ сидѣлъ на крышѣ дома и вдругъ видитъ, 
что высоко—высоко летитъ къ ихъ дому, какъ ему 
показалось, бумажный змѣй,—летитъ и все опус
кается ниже. Онъ могъ уже разглядѣть, что это—не 
змѣй, потому что хвоста не было. Когда онъ за
мѣтилъ, что летящій предметъ все приближается, 
онъ слѣзъ съ крыши дома и быстро побѣжалъ на 
огородъ. Тамъ летящая бумага стала вдругъ опу
скаться къ землѣ. Вася поднялъ руки вверхъ и сто
ялъ въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока кар
тина Св. Серафима не упала на его руки. Пришедши 
на огородъ, я увидалъ, что Вася держитъ въ рукахъ 
изображеніе Св. Серафима и находится въ какомъ- 
то особенномъ состояніи: смотритъ такъ удивлен
но и весь дрожитъ... Я съ благоговѣніемъ взялъ у 
сына икону, внесъ ее въ домъ и показалъ ее 
всѣмъ своимъ семейнымъ и квартиранту своему, 
сапожнику Александрову. Всѣ мы дивились, какъ это 
картина могла летѣть, когда въ воздухѣ была совер
шенная тишина. Часа черезъ два я услыхалъ, что 
въ этотъ же день немного ранѣе на базарѣ было 
чудесное явленіе съ иконою Св. Серафима, и я 
рѣшилъ, что обрѣтенная мною икона есть именно 
та самая, которая улетѣла на базарѣ. Пріобрѣтенную 
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такимъ чудеснымъ образомъ картину съ изображе
ніемъ Св. Серафима, Саровскаго Чудотворца, я вста
вилъ въ приличную кіоту и пригласилъ своего при
ходскаго батюшку, ГІрот. Вас. Ѳ. Олерскаго, освя
тить ее и отслужить предъ ней молебенъ. Отлично 
я помню и никогда „во вѣки вѣковъ*  не забуду,' что 
это чудесное явленіе было именно въ среду, 13 ав
густа, вскорѣ послѣ вечерни. Не могъ и не могу за
быть этого времени во всю свою жизнь потому, что 
явленіе иконы Св. Серафима Саровскаго считаю для 
себя величайшимъ благодѣяніемъ отъ Господа Бога, 
пославшаго мнѣ икону Своего новоявленнаго Угод
ника. Когда мнѣ читали въ Губернскихъ Вѣдомо
стяхъ письмо Кирѣева объ этомъ чудесномъ явле
ніи съ иконою Св. Серафима, я много удивлялся 
тому, что тамъ показано время этого явленія на 14 
августа, а не на 13, какъ это было на самомъ дѣлѣ. 
Смѣло заявляю, что все это было именно 13 авгу
ста... Торговца картинами совсѣмъ не знаю*.  Въ 
томъ же видѣ показалъ о событіи и мальчикъ Сту
калина Василій, въ свои руки принявшій картину. 
Картина оказалась дѣйствительно одною изъ тѣхъ, 
какія были въ продажѣ у Захарова.

Событіе подтверждаютъ четыре лица, непосре- 
ственно видѣвшія происшедшее на базарѣ съ кар
тиной Преподобнаго Серафима, а именно: кресть
янинъ Пушкарской слободы Тамбовскаго уѣзда Иванъ 
Никитинъ Жмаевъ, проживающій на Базарной ули
цѣ, крестьянинъ села Глазка Козловскаго уѣзда Иванъ 
Михайловъ Подольскій, проживающій на Студенец
кой улицѣ въ домѣ Абаносимова, Тамбовскій мѣща
нинъ Ѳедоръ Ивановичъ Тарасовъ, проживаіцій на
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Знаменской улицѣ въ домѣ Шаминой, и крестьянинъ 
села Новознаменскаго Тамбовскаго уѣзда Александръ 
Васильевъ Пупычниковъ, проживающій на Гимна
зической улицѣ въ домѣ Алехина. Видѣли, конеч
но, это явленіе и многіе другіе, такъ какъ оно бы
ло предметомъ общаго наблюденія всѣхъ бывшихъ 
тогда на базарѣ. Но нѣкоторые изъ видѣвшихъ не 
обратили на него въ то время должнаго вниманія по 
незнанію обстоятельствъ самаго дѣла.

Чудесное явленіе съ священнымъ изображеніемъ 
Преподобнаго Серафима не явно ли, хотя и таинствен
но говоритъ всѣмъ, а особенно жителямъ города Там
бова, что Угодникъ Божій Сераоимъ есть небесный 
молитвенникъ и усердный Покровитель всякой вѣ
рующей души, преимущественно же Тамбовской стра
ны и что всѣ должны чтить его искренно и сердечно, 
свободно отрѣшившись отъ своей базарной житей
ской суеты?...

Протоіерей П. Успенскій.

Наше здоровье и жизнь.
(Продолженіе).

Алкоголизмъ играетъ въ наслѣдственности роль нерв
ной болѣзни. Роль алкоголизма, въ смыслѣ наслѣдствен
ности начинаетъ уже получать освѣщеніе въ литературѣ. 
Въ драмѣ Гауптмана «Передъ восходомъ солнца» докторъ 
Потъ, говоря о вредѣ алкоголизма, кончаетъ такъ; «Но 
что самое ужасное, это то, что влеченіе къ алкоголю про
стирается до третьяго и четвертаго поколѣнія. Если бы 
я далъ обѣщаніе не жениться, то я могъ бы пить, но такъ 
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какъ я... Всѣ мои предки были люди здоровые и крѣпкіе, 
и насколько я знаю, воздержанные люди. Каждое мое 
движеніе, каждый трудъ, который я преодолѣю, каждое 
мое дыханіе, — все мнѣ говоритъ, какъ я долженъ быть 
имъ благодаренъ. И вотъ во мнѣ окрѣпло безповоротное 
рѣшеніе передать моему потомству это наслѣдство, совер
шенно не испорченнымъ». Вообще трагизмъ этой драмы— 
въ ужасѣ наслѣдственности. Какъ извѣстно та же тема 
захватывала Ибсена («Призраки»), Золя («Въ западнѣ», 
«Земля») и др. Тоже можно сказать о морфинизмѣ.

Извѣстны преступленія, передаваемыя по наслѣдству. 
Наслѣдственность преступленій и связь ихъ съ невропа
тической конституціей, составляютъ чрезвычайно инте
ресный вопросъ.

Въ послѣднее время все болѣе и болѣе устанавли
вается родство между нервными болѣзнями и туберкулез
ными и ревматизмомъ, падагрой, сахарной болѣзнью и т, д.

Есть еще одна болѣзнь, которая играетъ громадную 
роль въ наслѣдственномъ предрасположеніи. Это—сифилисъ. 
Сифилитики могутъ родить сифилитиковъ, но очень часто 
дѣти рождаются не сифилитиками, а съ разнаго рода раз
стройствами питанія, роста и чрезвычайно предрасполо
женныя къ нервнымъ и туберкулезнымъ заболѣваніямъ. 
Ростъ организма замедляется, отдѣльныя ткани непра
вильно растутъ и развиваются; появляются разныя урод
ства: кривыя ноги, неправильные зубы, уши и проч. Дѣти 
сифилитиковъ подвержены всякаго рода заболѣваніямъ 
мозговыхъ оболочекъ, конвульсіямъ и проч. Если въ дѣт
скомъ возрастѣ не обнаружилось вліянія сифилиса на нерв
ную систему, то оно даетъ себя иногда знать потомъ, въ 
періодъ зрѣлости. Уже эти краткія свѣдѣнія показываютъ, 
какую огромную роль имѣетъ наслѣдственность. Не на-
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прасны слова священнаго писанія о наслѣдственномъ грѣхѣ, 
о наказаніи за грѣхи родителей до третьяго и четвертаго 
рода: «грѣхи отцовъ вашихъ я буду вымещать на треть
емъ и четвертомъ поколѣніи». Профессоръ Сербскій приво
дитъ еврейское изреченіе: «отцы ѣли терпкое, а у дѣтей 
на зубахъ оскомина». Собственно у пророковъ (Іеремія 
31, 29; Іезекіиль 18, 2) читается такъ: «Отцы ѣли ки
слый виноградъ, а у дѣтей на зубахъ оскомина.»

Еще Калигула, когда ему жаловались, что его двух
лѣтняя дочка царапаетъ маленькихъ дѣтей, которыя игра
ли съ нею и пытается даже выцарапать имъ глаза, от
вѣтилъ, смѣясь: «Я вижу ясно, что она моя дочь».

Проявленія наслѣдственности мы видимъ на каждомъ 
шагу: по наслѣдству передается плодовитость, продолжи
тельность жизни, не воспріимчивость къ разнымъ болѣз
нямъ, тембръ голоса, разныя привычки, вкусы, почеркъ, 
способности, характеръ, даже внѣшняя физическая кон
ституція и обликъ. Это — психическая и физіологическая 
наслѣдственность. Весьма часты случаи наслѣдственной 
передачи манеръ, привычекъ даже смѣха. Не разъ бывало, 
что отца узнавали въ сынѣ люди, не видавшіе его лѣтъ 
Двадцать,- О простомъ подражаніи тутъ говорить не при
ходится, такъ какъ необычайное сходство въ манерахъ и 
обращеніи замѣчалось у лицъ, отцы которыхъ умирали до 
появленія на свѣтъ дѣтей.

Таже самая сила царитъ и въ наслѣдственности па
тологической. По выраженію Рпбо «въ человѣкѣ въ мо
ментъ его рожденія дремлетъ весь опытъ безчисленныхъ 
предыдущихъ поколѣній». Особенно же громадное значеніе 
наслѣдственность играетъ въ нервныхъ и душевныхъ бо
лѣзняхъ. Дежержъ говоритъ, что «въ огромномъ большин
ствѣ случаевъ вліяніе среды играетъ гораздо болѣе вто-
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ростепенную роль, чѣмъ наслѣдственность». По мнѣнію 
этого ученаго наслѣдственность при помѣшательствѣ— 
обязательна. «Морель, великій творецъ науки о вырожде
ніи ищетъ корни послѣдняго въ отравленіи крови. По
колѣніе людей, принимающее возбуждающія или притуп
ляющія средства, даже не предаваясь излишеству въ 
нихъ (водка, табакъ, оиіумъ, гашишъ), скверно питаю
щееся (дурнымъ мясомъ или ржанымъ хлѣбомъ), впиты
вающее въ себя органическія яды (туберкулезъ, сифилисъ 
и т. д.) должно родить вырождающихся потомковъ, въ 
случаѣ же, если послѣдніе подвергаются тѣмъ же воз
дѣйствіямъ, послѣдующее поколѣніе доходитъ до нисшихъ 
степеней, тупоумія и малорослости». *)  (Максъ Нордау. «Вы
рожденіе» переводъ съ нѣмецкаго В. Генкена изд. Іоган- 
сона Кіевъ 1894 г. стр. 31). «Въ области нервныхъ п ду
шевныхъ болѣзней наслѣдственность выступаетъ особенно 
рельефно. Здѣсь уже давно, благодаря изслѣдованіямъ 
Лука, Мореля и Моро, установлена связь съ одной стороны 
между сифилисомъ, алкоголизмомъ и предрасположеніемъ 
къ нервно-психическимъ заболѣваніямъ, съ другой стороны 
доказано, что такое предрасположеніе сопровождается цѣ
лымъ рядомъ явленій вырожденія» (Оршанскій).

*) Си. подробно въ книгѣ Профессора И. Оршанскаго „Роль наслѣдственности
въ передачѣ болѣзней” съ предисловіемъ профессора Цезаря Ломброзо. СПБ- 
7 Изд журнала „Практическая медицина”. 1897 года.

Итакъ, ясно значеніе наслѣдственности для человѣ
чества; это вопросъ его прогресса или упадка, развитія 
или вырожденія.

Но кромѣ неблагопріятныхъ наслѣдственныхъ вліяній, 
есть еще пріобрѣтенное предрасположеніе; иногда обна
руживается у человѣка предрасположеніе къ нервной или 
душевной болѣзни, у такого, у какого организмъ по усло
віямъ рожденія былъ свободенъ отъ наслѣдственнаго влі-
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янія его. «Для пріобрѣтеннаго предрасположенія имѣютъ 
значеніе неблагопріятныя воспитательныя вліянія, непра
вильный образъ жизни и всякаго рода истощающіе мо
менты, понижающіе сопротивляемость нервной системы по 
отношенію ко ясѣмъ тѣмъ обстоятельствамъ, которыя со
ставляютъ внѣшнія причины. Чѣмъ сильнѣе предраспо
ложеніе—все равно врожденное или пріобрѣтенное—тѣмъ 
меньше нужно внѣшнихъ причинъ, что бы вызвать бо
лѣзнь и наоборотъ. Этимъ и объясняется, почему въ цѣ
ломъ ряду случаевъ развивается помѣшательство или тяжкая 
нервная болѣзнь, безъ всякой видимой причины, при самыхъ, 
казалось бы благопріятныхъ условіяхъ». (П. Я. Розенбахъ).

Какія же условія жизни, (кромѣ наслѣдственнаго 
предрасположенія) дѣлаютъ нервы неустойчивыми въ 
борьбѣ съ внѣшними вредными вліяніями. Съ момента 
рожденія человѣкъ подверженъ всевозможнымъ вліяніямъ. 
Онъ постоянно живетъ въ цѣпкихъ лапахъ того много
главнаго, страшнаго и жаднаго чудовища, которое посто
янно готово раскрыть пасть и поглотить всякаго встрѣ
тившагося ему на пути. Это чудовище — наша культура 
внѣшняя, весь строй бытового уклада нашего времени; 
голова этого чудовища—это тѣ органы, въ которыхъ про
является тяжелыя требованія жизни: борьба за матеріальное 
обезпеченіе, а иногда и за кусокъ хлѣба, борьба за об
разованіе, за служебное положеніе, комфортъ, излишнее 
стремленіе къ чувственнымъ наслажденіямъ: всѣ волненія 
въ жизненной борьбѣ, отсутствіе достаточнаго времени для 
сна и прочія ненормальности жизнп и жизненной обста
новки.

Уже въ первые годы жизни неправильное кормленіе 
дѣтей, нераціональная и интигигіеничная обстановка и 
развитіе, воспитаніе несообразованное съ дѣтскимъ здо-
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ровьемъ, психикой и способностями, создаютъ не мало 
вредныхъ факторовъ для роста и крѣпости нервной системы, 
для здоровой ея работы.

Далѣе школьное обученіе.
Здѣсь усиленная умственная дресировка безъ над

лежащаго вниманія къ гигіено-физической сторонѣ раз
витія, спертый воздухъ классовъ, конкуренція на баллъ 
(конкурсы) волненія, связанныя съ этимъ и уязвленнымъ 
самолюбіемъ, переутомленіе и проч. создаютъ напряжен
ность нервной системы. Клѣтки мозговыя призываютъ 
всѣ свои силы, работаютъ уже при самыхъ неблагопріят
ныхъ условіяхъ и возникаетъ, то, что мы называемъ «пере
утомленіемъ».

Въ книгѣ Манассенной «О ненормальной мозговой 
жизни» имѣется такое стихотвореніе:

Утомленный, съ унылымъ лицемъ, 
Съ воспаленными сильно глазами, 
Блѣдный школьникъ сидитъ за столомъ, 

Поглащая строки за строками.
* **

Безъ конца все читать, да читать 
Одолѣетъ тоска по неволѣ.
Въ утѣшенье онъ сталъ напѣвать 
Невеселѵю «пѣсню о школѣ».

«Знай-учи,
Пока мысль отупѣетъ. 

Переполнена память моя, 
Не могу я и въ грезахъ забыться; 
Теоремы, года, имена 
Только одно мнѣ и снится».

Моссо доказалъ ослабляющее дѣйствіе утомляющихъ 
умственныхъ занятій на мускулатуру. Онъ заставлялъ, на-
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примѣръ, поднимать грузы до умственной работы и послѣ 
работы. Получалась разница. Вѣдь мышечная работа со
вершается подъ вліяніемъ исходящихъ изъ нервовъ им
пульсовъ и утомленіе нервной ткани отражается на всемъ 
организмѣ.

Но да не подумаютъ, что указывая на переутомленіе, 
хочетъ кто либо освободить учащихся отъ умственныхъ 
серьезныхъ занятій. Серьезный умственный трудъ необ
ходимъ для всякаго человѣка, который хочетъ быть чело
вѣкомъ въ полномъ смыслѣ слова сознательнымъ членомъ 
семьи, общества, гражданиномъ своей родины. При во
просѣ объ умственномъ переутомленіи имѣется въ виду 
несоразмѣрность умственнаго напряженія и отдыха, сна, 
забвеніе объ уходѣ и развитіи физической стороны тѣла, 
однимъ словомъ объ отсутствіи равновѣсія между духов
ною и физическою стороною.

Крайности вездѣ вредны: какъ излишне обремененіе 
памяти и горячка, и спѣшка въ умственныхъ занятіяхъ, 
развивающая нервность, такъ и мода—все сводить на 
одну забаву и удовольствіе.

(Продолженіе будетъ).

Пребываніе Корсунской иконы Божіей Матери 
въ уѣздѣ.

Эпидемія-холера, посѣтившая матушку Русь, достигла 
предѣловъ и Усманскаго уѣзда. Достигла и навела на 
жителей селъ и деревень полнѣйшую панику.

Въ другое время,—при другой болѣзни-человѣкъ по
жалуй, и не вспомнилъ бы такъ горячо о Богѣ, а при 
появленіи сей нежеланной и страшной гости, тотчасъ же по-



— 1434 - 

старался обратиться къ Творцу своему и, какъ утопаю
щій, ухватиться за милость и человѣколюбіе Его. Не 
даромъ и мудрая пословица говоритъ: громъ не ударитъ— 
крестьянинъ не перекрестится. Ударилъ громъ, явился 
бичъ гнѣва Божьяго, перекрестился и крестьянинъ; а 
въ селѣ «Ннжняя Матренка», Усманскаго уѣзда преж
де крестьянъ перекрестились крестьянки, т. е, на об
щихъ своихъ собраніяхъ онѣ настойчиво порѣшили под
винуть крестьянъ испросить у Епархіальнаго Начальства 
разрѣшеніе взять изъ Усманскаго Соборнаго храма чудот
ворную икону Божіей Матери, именуемую «Корсунская». 
И Епархіальная власть не замедлила придти съ радостью 
къ печальнымъ жителямъ онаго села: разрѣшила и поз
волила взять оную икону.

И вотъ—наканунѣ 21 іюля с. г. почти до трехсотъ 
человѣкъ, если не болѣе, обоего пола и разнаго возраста 
прибыло изъ Нижней Матренки въ Усманъ за Корсунской 
иконой Б. Матери; каковую отпуская 21 іюля, послѣ служ
бы, настоятель Собора, глубокоуважаемый о. Прот. В. 
Никольскій, произнесъ весьма трогательное слово, при
ведши очень многихъ изъ молящихся, и въ особенности 
изъ Усманцевъ до слезъ, когда въ концѣ онаго слова онъ 
повышеннымъ, дрожащимъ отъ душевнаго волненія, го
лосомъ, обращаясь къ иконѣ Б. Матери, съ грустью на 
сердцѣ, произнесъ: «иди Матерь Божія—утѣшь печаль
ныхъ, успокой трепещущихъ и умоли Сына Своего о нис
посланіи имъ милости: насъ же Усманцевъ, не покидай 
Своею милостію, Своею благодатью, не оставляй сирыми, 
но возвратись подъ сѣнь нашего Соборнаго храма для 
вѣчнаго пребыванія съ нами и со всѣми жителями на
шего града». При сихъ словахъ и каменное сердце раз
мягчается и дѣлается какъ воскъ, и черствый нравъ уми
ляется и льетъ горячія—неутѣшныя слезы.
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Икону сопровождалъ Соборный священникъ о. А. 
Молчановъ съ причтомъ.

Жители селъ, лежащихъ на пути слѣдованія иконы, 
отъ Усмани до Нижней Матренки, встрѣчали, сопровож
дали и провожали Корсунскую Икону Б. Матери съ 
крестнымъ ходомъ, что придавало шествіи съ оной ико
ною величіе и особое торжество, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
трогательную картину: въ особенности—когда сельскій 
крестный ходъ, далеко за селомъ, встрѣчая икону, падалъ 
на колѣна и съ неутѣшнымъ рыданіемъ и горячими сле
зами крѣпко взывалъ къ Божіей Матери: «Пресвятая Бо 
городпце, спаси насъ, защити насъ, успокой насъ, утѣшь 
насъ, сохрани и помилуй насъ!» Картина сія перу не под
дается, быть можетъ кисть художника можетъ что-либо 
сдѣлать. Но правильное заключеніе гласитъ то, чтобы 
имѣть хотя малое понятіе о сей кортпнѣ, нужно было 
присутствовать на мѣстѣ происшествія—нужно быть оче
видцемъ, а иначе—ни перо, ни кисть художника не мо
гутъ такъ передать, какъ было въ дѣйствительности.

Далеко отъ села, уже поздно вечеромъ, жители Ниж- 
ней-Матренки съ крестнымъ ходомъ, отъ мала до велика, 
исключая старцевъ да немощствующпхъ, съ воплемъ и 
слезами встрѣтили Корсунскую икону, предъ которой въ 
храмѣ былъ отслуженъ молебенъ; по окончаніи коего—всѣ 
до единаго лобызали икону. И когда послѣдній приложил
ся къ иконѣ, то ударили къ утренѣ, за которой послѣ
довало совершеніе и литургіи. По окончаніи же литургіи, 
сопровождавшій икону свящ. о. А. Молчановъ произнесъ 
прочувствованное, поучительное, утѣшительное и весьма 
трогательное слово; слово на злобу дней, слово о гнѣвѣ 
Божіемъ за наши грѣхи и о милости Его. Начало этого 
слова приблизительно было таково.—Прав. слуш,, если бы
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вы были извѣщены о пріѣздѣ въ ваше село Царицы зем
ной. то, навѣрное, вы бы приготовились не только встрѣ
тить ее, но и высказать ей о своихъ нуждахъ. ®Но вотъ- 
къ вамъ прпшла, въ лицѣ Корсунской чудотворной иконы, 
Сама Царица Небесная, Сама Матерь Божія, всѣхъ скор
бящихъ радость и утѣшительница печальныхъ. Сама за
ступница рода христіанскаго. Такъ повѣдайте же ей о 
своемъ горѣ, о своей печали и усердно съ вѣрою просите 
ее, чтобы Она Сама съ вами вознесла своп горячія моли
твы о васъ къ Сыну Своему Господу нашему Іисусу Хри
сту и испросила бы у него преложенія гнѣва на милость.

Послѣ сего издали уже плохо—ясно было слышно 
прекрасное слово проповѣдника: ибо-сначала-вздохи, а по
томъ, и вопль молящихся заглушали его. По просьбѣ о. 
Молчанова и мѣстные священники, въ удобное время, го
ворили задушевныя поученія.

Затѣмъ—-по окончаніи литургіи и молебна въ храмѣ- 
начался крестный ходъ сначала вокругъ села, а затѣмъ 
и по селу, во время коего заходили съ Корсунской ико
ной въ каждый домъ для совершенія молебновъ.

Когда было обойдено все село, шествіе съ Корсун
ской иконой направилось въ обратный путь въ городъ 
тою же дорогою. Но вотъ—на пути—въ селѣ Ольховкѣ, 
съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, икона задержи
вается на нѣкоторое время; гда совершается тоже, что и 
въ Нижней—Матренкѣ, т. е. службы, крестные ходы— 
вокругъ села и по селу и хожденіе по домамъ. А затѣмъ- 
31 іюля въ 10 часовъ утра Корсунская икона съ крест
нымъ ходомъ села Завальнаго, при общемъ умилительномъ 
пѣніи тысячной толпы молящихся, торжественно, съ ра
достными слезами на глазахъ, далеко отъ города съ кре
стнымъ ходомъ изъ Собора, встрѣчена была Усманцампи
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внесена въ соборный храмъ: гдѣ, по совершеніи молебна, 
о. Молчановымъ сказано было прочувственно—утѣшитель
ное и успокоительное слово. Утѣшительное для Усманцевъ 
икона, любезное и дорогое сокровище, возращена: и успо
коительное для прочихъ-другихъ, видѣвшихъ въ своихъ до
махъ оную икону,—ибо, по ходатайству Божіей Матери, они 
получатъ милость Божію. И дѣйствительно—послѣ пребы
ванія чудотворной Корсунской иконы—въ тѣхъ селахъ хотя 
и были заболѣванія холерою, но и то рѣдкія, а о смерт
ныхъ случаяхъ и слуху нѣтъ.

Картины при проводахъ Корсунской иконы Божіей 
Матери во всѣхъ селеніяхъ были умилительно—трогатель
ныя: трогательныя тѣхъ, кои были при встрѣчахъ. Такъ 
напр. возьмемъ такой эпизодъ. Когда икону на обратномъ 
пути должны были принять отъ жителей Нижней—Мат
ренки жители села Ольховки, то первые никакъ не мог
ли спокойно передать икону вторымъ, а, буквально, ухва
тились за нее и, крѣпко оглашая воздухъ воплемъ и ры
даніями, взывали къ Владычицѣ: — «Матерь Божія не 
покидай насъ; Божія Матерь не оставляй насъ» и т. д. и 
т. п. Подобное же происходило всюду и вездѣ.

Съ 3-го по 7-е августа Корсунская пкона Б. М. съ 
разрѣшенія Епархіальнаго Начальства съ тѣмъ же прич
томъ посѣтила и село Пластинки, того же, Усманскаго, 
уѣзда, гдѣ вѣра народа и подъемъ его религіознаго духа 
были проявлены чуть-лп не въ большей мѣрѣ и силѣ, 
чѣмъ въ другихъ селеніяхъ.

Вообще—вездѣ было замѣтно, что народъ къ Кор
сунской иконѣ Б. Матери относился весьма благоговѣйно, 
съ великимъ вниманіемъ, со страхомъ, съ сердечною вѣ
рою, съ непосрамляющею надеждою и съ неописуемою 
любовію. Многіе, очень даже многіе, во время шествія съ
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иконою ложились ницъ по дорогѣ на разстояніи, безъ 
преувеличенія, на полверсты, дабы чрезъ нихъ была про
несена икона. Словомъ, въ данное время, совершалось 
то, что совершалось въ древности, во времена Апостоловъ, 
когда больныхъ выносили даже на улицы и пологали на 
постеляхъ, дабы хотя тѣнь проходящаго Апостола Петра 
осѣнила кого изъ нихъ. — Въ этомъ сказывается не только 
любовь народа къ святынѣ, но и сердечная вѣра въ ея 
чудодѣйствительность.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что вѣра въ Бога, 
надежда на Него и любовь ко всему Божественному у 
народа еще имѣются, и имѣются въ достаточной силѣ: еще 
не изсякли,—не смотря на всѣ крамолы отщепенцевъ, кото
рые за послѣдніе годы, безцеремонно и безсовѣстно дѣйствуя, 
всячески ухищрялись и ухищряются поколебать основы на
родной вѣры. Но Богъ, видимо, посрамляетъ ихъ беззакон
ныя дѣйствія, чему служатъ яснымъ доказательствомъ всѣ 
картины, описанныя въ сей замѣткѣ и неописанныя, про
исходившія всюду и вездѣ, гдѣ только была, съ 21-го 
іюля по 7-е августа, Корсунская икона Б. Матери.

За все сіе люб. чит. и много другое—доброе, совер
шающееся на землѣ во славу Тріединаго Бога со всѣми 
его святыми, чистосердечно возблагодаримъ Бога и отъ 
всей души воззовемъ и къ Божіей Матери: Пресвятая 
Богородице, спаси насъ! Діаконъ Л. Вѣткинъ.

Добрый отзывъ объ отцахъ и дѣтяхъ 
духовенства,

і.
14 сент. с. г. намъ пришлось услышать добрый от

зывъ о священникахъ Тамбовской епархіи и о семина
ристахъ нашихъ.
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Въ этотъ день съ почты былъ полученъ большой 
пакетъ, въ которомъ оказалось двѣ большихъ статьи, на
писанныя лицемъ, какъ самъ онъ выражается, изъ нис- 
шаго медицинскаго персонала, попросту говоря, фельдше
ромъ. 9 Въ одной изъ статей, озаглавленной авторомъ 
«Объ обѣтахъ», содержится цѣнное сообщеніе о дѣятель
ности духовенства г. Усмани и Усманскаго уѣзда по 
отрезвленію народа. ‘

«Въ послѣднее время повсемѣстно открыты общества 
трезвости.... Въ Усмани при кладбищенской церкви осно
вано такое общество въ память Угодника Божія Сера
фима».

Къ священнику этой церкви стекаются (это знаме
нательно!) пыощіе вино до чрезмѣрности, даютъ обѣтъ 
исправиться отъ безпутной своей жизни и служатъ преп. 
Серафиму молебны; обѣты не всегда и не всѣ исполняютъ, 
и за это, по словамъ автора, наказываются разными не
счастіями......

«Я зналъ въ Усмани горькихъ пьяницъ, а теперь, 
по молитвамъ священника, они перестали пить и испра
вились».... Попутно авторъ разсуждаетъ о безсмертіи свя
тыхъ, объ уваженіи, какое должно оказывать пастырямъ, 
въ необходимости посѣщать Божій храмъ для молитвы, о 
волкахъ—сектантахъ и т. п.

Вызванный на борьбу съ холерной эпидеміей и видѣв
шій многихъ священниковъ въ названномъ уѣздѣ, нашъ 
нежданный корреспондентъ свидѣтельствуетъ письменно,

’) Статьи не могутъ быть напечатаны вслѣдствіе ихъ литературной недоста
точности: авторъ ихъ много видѣлъ, глубоко чувствуетъ, но плохо владѣетъ 
неролъ, ибо учился только въ духовномъ училищѣ, (г. Воронежа). Жаль, что 
авторъ ве показалъ своихъ рукописей кому-либо изь священниковъ для 
исправленія.... Главный недостатокъ статьи „Объ обѣтахъи тотъ что авторъ 
за одинъ разъ здѣсь пишетъ о многомъ и не однородномъ. Лучше было бы 
ог, аничитвся сообщеніемъ объ открытіи обществъ трезвости.,.. 
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что наши пастыри (т. е. г. Усмани и уѣзда того) рев
ностные служители Церкви и оберегателгі своего право
славнаго люда отъ вторженій и искушеній злого ді.ха-

Въ другой статьѣ авторъ свидѣтельствуетъ о благо
честіи жителей окрестныхъ селъ г. Усмани, проявив
шемся во время обнесенія по селамъ чудотворной Кор
сунской иконы Божіей Матери. 2)

Прочитавъ эти двѣ статьи, мы порадовались что 
духовенство Усманскаго округа взялось за умъ и подня
лось на работу, стораясь сдѣлать народное благочестіе 
источникомъ народнаго благополучія по слову Св. Ап. Павла: 
благочестіе на все полезно.

Благовременно подняться на работу и духовенству 
всей Тамбовской губерніи, которая аттестуется съ невы
годной стороны во многихъ отношеніяхъ, какъ о томъ 
свидѣтельствуютъ люди, знающіе Тамбовскій край.

Отцы и братіе, спасайте пасомыхъ отъ ужасовъ, 
какіе совершаются въ селахъ Тамбовской губерніи!!

Въ отношеніи распространеніи сифилиса Тамбовская 
губернія причислена къ первому разряду по громадности 
числа зараженныхъ этой болѣзнью... * 3 4)

’) Объ этомъ печатается хорошо записанная о. дьякономъ Вѣткииыиъ статья, 
полученная раньше, чѣмъ нрисланы были статьи г. С.

3) См. жур. ВЬстникъ трезвости 1910 года # 32, гдѣ въ числѣ пяти губерній, 
въ которыхъ замѣчается высокая степень пропитанности населенія сифи
лисомъ названа и Тамбовская губернія.

4) Читайте перепечатку изъ газеты „Новое Время" въ этомъ Л Еп. Вѣд. подъ 
заглавіемъ: Терроръ въ деревнѣ.

Эпидемія злостныхъ поджоговъ здѣсь свирѣпствуетъ. <) 
II.

Тогоже 14 сент. мнѣ самому пришлось услышать 
весьма отрадный отзывъ о поведеніи нашихъ питомцевъ 
во внѣклассное время и за стѣнами семинаріи.
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Говорилъ докторъ, живущій въ г. Тамбовѣ много 
лѣтъ, популярный среди семинарской молодежи и хорошо 
знающій ея закулисную, квартирную жизнь.

«Тамбовскую семинарію», говорилъ онъ, «можно по
здравить съ дѣйствительнымъ ея оздоровленіемъ, выразив
шимся въ отрезвленіи воспитанниковъ... Часто посѣщая 
квартиры по приглашенію воспитанниковъ въ прежніе 
годы я наталкивался на сцены безобразнаго пьянства и 
я видѣлъ цѣлыя оргіи. 5)

5) Воспоминанія о „хмѣльномъ житьѣ', какое проводили питомцы Тамбовской 

семинаріи въ 1903—6 годахъ, закрѣплены ими же сэ.мими въ статьѣ журнала 
„Красный звопъ' 1907 года, наводящей ужасъ описаніемъ разнузданности, 

до к .торой дошли Тамбовскіе семинариста вь годы общаго развала.

Въ теченіи двухъ прошедшихъ годовъ мнѣ ужъ не 
приводилось ни разу увидѣть на квартирахъ что нибудь 
похоже на пьяную пирушку»...

Слава Богу!

Лѣтомъ настоящаго года во время своей тяжелой 
болѣзни съ разныхъ сторонъ и отъ разныхъ лицъ я по
лучалъ ободряющія меня вѣсти.

Въ концѣ іюня изъ г. Москвы отъ стараго друга 
своего я получилъ, живя на леченіи въ Ставропольской 
санаторіи, печатную вырѣзку, на которой рукописно значи
лось: Моск. В)ьд. № 131, четвергъ, 10 іюня Ю10 года-

Вырѣзка содержала корреспонденцію изъ г. Тамбова 
подъ заглавіемъ: «Духовная семинарія».

Въ корреспонденціи сообщалось, что «воспитанниковъ 
семинаріи стали принимать въ обществѣ, ибо видятъ въ 
нихъ приличныхъ, скромныхъ молодыхъ людей»......

«Они (воспитанники) аккуратно посѣщаютъ храмъ
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Божій и проявляютъ усердіе къ молитвѣ..... 6) воспи

в) Нашихъ воспитанниковъ теперь видятъ въ четырехъ храмахъ: за неимѣніемъ 
своей церкви мы'посѣщаемъ двѣ приходскихъ и двѣ домовыхъ церкви (при 
духовныхъ училищахъ). Насъ видитъ теперь христіанское общество, и что 
видѣли о томъ и написали.

танники стали ревностными посѣтителями архіерейскихъ 
службъ».

Пр. Панормовъ.

ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.
Тероръ въ деревнѣ. Вотъ что дѣлалось въ Петер

бургской губерніи, напримѣръ ,въ Лужскомъ уѣздѣ. За 
одинъ лишь праздникъ («Фроловщину») здѣсь, на про
странствѣ всего 25 верстъ, перебито столько же народу, 
сколько въ иной день настоящей войны. Въ деревнѣ За
мостье убиты двое, въ с. Щепы одинъ зарѣзанъ, другой 
пристрѣленъ, въ с. Бобы убито двое парней и зарѣзана 
лошадь, въ Зоазерьи избитъ до полусмерти одинъ и т. д, 
и т. д. А сколько нужно считать просто избитыхъ и по
калѣченныхъ, не попавшихъ ни въ какіе списки! Въ Че
реповецкомъ уѣздѣ, по словамъ «Трезвой Жизни», въ одной 
волости на два праздника, на Егорья да на Николу, было 
положено «двѣнадцать тѣлъ», а «рѣзаныхъ и битыхъ нѣтъ 
никакой возможности сосчитать». И это совершается въ 
большей или меньшей степени во всѣхъ безчисленныхъ 
русскихъ уѣздахъ и волостяхъ. Когда въ прошломъ году 
вышла извѣстная книга Родіонова «Наше преступленіе», 
всѣ ахнули, до чего дошла захолустная Россія, безпри
зорная и беззащитная. Ахнули, покачали головой и, какъ 
будто дѣло шло о центральной Африкѣ, очень скоро ус
покоились. А деревенская анархія все разгорается. Идетъ 
неслышное въ Петербургѣ пьяное самоистребленіе деревни- 
Когда-то, полвѣка назадъ, постоянно повторяли пословицу: 
«лѣтомъ деревня—рай». Деревенскіе праздники были про
сто деревенскими праздниками: пѣли пѣсни, водили хоро-
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воды, играли въ горѣлки и т. п. Нынче вотъ что пишутъ 
деревенскіе очевидцы: «Вечеръ. Деревня буквально вся 
пьяна. Пьяны старики, пьяны женщины, молодежь, дѣти... 
Толпа дѣтей идетъ, выкрикивая безобразныя ругательства. 
Посоловѣлыми глазами, стараясь придать имъ нахальное 
выраженіе, пьяныя дѣти дерзко осматриваютъ каждаго 
вновь появившагося въ деревнѣ, пуская въ догонку сквер
ныя слова. За ними идетъ толпа парней. У каждаго палка 
или за голенищемъ ножъ. Сквернословіе виситъ надъ тол
пой. Состязаются въ умѣніи ругаться, —Молодецъ, Ванюха, 
птицу на лету заругиваетъ!... Не проходитъ пяти минутъ, 
раздаются крики, стоны: то подошла толпа парней изъ 
сосѣдней деревни и началась потасовка... Всякій тихій, 
трезвый бѣжитъ отсюда».

Вотъ новое условіе, чрезвычайно важное въ дѣлѣ 
землеустройства. Землеспособные крестьяне распугиваются 
неземлеспособными, анархія —какъ вѣтеръ почву—сду
ваетъ съ земли культурную часть населенія. Не одни по
мѣщики твердятъ, что «въ деревнѣ жить нельзя». Тоже 
начинаютъ повторять съ отчаяніемъ сколько нибудь со
стоятельные и связанные трудовымъ хозяйствомъ кресть
яне. Они желаютъ идти на хутора, они пытаются заво
дить новую культуру, но точно въ непріятельской странѣ 
они испытываютъ партизанскую осаду со стороны оди
чавшей деревенской вольницы. Ихъ жгутъ и травятъ, 
травятъ и жгутъ, «хоть бросай все и бѣги куда глаза гля
дятъ». Только что вышла въ свѣтъ небольшая въ оспен
ной обложкѣ книжка бывшаго министра землеустройства— 
А. С. Ермолова: «Современная пожарная эпидемія въ Рос
сіи». Замѣтьте это слово: эпидемія. Кромѣ чумы и холеры, 
кромѣ всякихъ физическихъ заразъ, по Россіи гуляютъ 
ужасныя психическія заразы. По газетамъ вы то и дѣло 
натыкаетесь на рубрики: «Эпидемія поджоговъ», «Эпиде
мія грабежей», «Эпидемія святотатства» и т. п. А. С. 
Ермоловъ далекъ отъ какой-либо тенденціозности, онъ 
умѣренный прогрессистъ, онъ добросовѣстный изслѣдова
тель деревенскаго быта и авторъ одиннадцати томовъ все
возможныхъ изысканій въ этой области. Бывшій министръ 
пришелъ къ страшному выводу, который слѣдуетъ крѣпко
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запомнить правительству, занимающемуся землеустрой
ствомъ. «Поджоги утратили революціонный терористиче- 
скій характеръ. Тѣмъ не менѣе... пожарность не 
только не уменьшилась и не вернулась къ своимъ преж
нимъ, хотя громаднымъ, но обычнымъ нормамъ, но при
няла совершенно иной и небывалый прежде характеръ. 
Крестьяне стали жечь уже не столько помѣщиковъ, сколь
ко сами себя и другъ друга». Вотъ бѣдствіе, для наблю
денія надъ которымъ нѣтъ нужды ѣхать за Уралъ. Уже 
послѣ революціи, за три года (1906—08) число пожа
ровъ возросло противъ нормы 1900 — 04 гг. въ Воронеж
ской губ. на 7О°/0, въ Рязанской—на 87°/0, въ Смолен
ской—на 12О°/0 и пр. Есть селенія, гдѣ пожары повто
ряются да 50 разъ въ теченіе одного года! Какъ ни труд
но удостовѣрить поджоги, тѣмъ не менѣе даже по числу 
дѣлъ, дошедшихъ до судебной власти, г. Ермоловымъ при
ведены цифры колоссальнаго за самые послѣдніе годы 
увеличенія числа поджоговъ. Въ Тамбовской губерніи нап
римѣръ число поджоговъ возросло на Ю4°/0 въ Саратов
ской—на 124°/0,въ Воронежской—на 133°/овъ Орловской- 
па 144°/0 Если когда то пожары объяснялись малокуль- 
турностыо деревни, то теперь эту формулу нужно сов
сѣмъ оставить. Добросовѣстное изученіе г. Ермоловымъ 
вопроса приводитъ къ убѣжденію, что если «все болѣе и 
болѣе горитъ теперь наша бѣдная Россія, то причиною 
этого... не что иное, какъ умышленно подкладываніе огня». 
Когда-то фанатики деревенской вѣры сжигали себя въ 
срубахъ. Но вотъ мы дожили до времени, что русская де
ревня сжигаетъ себя въ силу уже не избытка вѣры, а 
въ силу глубокаго религіознаго и нравственнаго упадка. 
«Главной, преобладающей причиной пожаровъ сталъ те
перь злоумышленный поджогъ», говоритъ г. Ермоловъ. 
Поджигаютъ себя изъ расчета получить страховую пре
мію, поджигаютъ изъ мести и злобы, поджигаютъ изъ 
простой зависти къ богатымъ, поджигаютъ, наконецъ, 
просто изъ озорства. Застрахована далеко не вся Россія, 
но по подсчету акціонерныхъ страховыхъ общестъ еже
годно сжигаются въ Россіи имущества на 440 мил. руб.! 
Въ Саратовской губ. въ эпоху революціи потери отъ по-
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жаровъ сразу повысились съ 2'/2 до 141/2 мил. руб., а въ 
Симбирской—съ 2 до 24 мил. руб.! Революція, вообще 
внесшая глубокій политическій развратъ въ сѣрую массу, 
научила деревенскихъ негодяевъ не только стрѣлять изъ 
револьвера, но и поджигать сосѣдей почти научными спо
собами: при помощи зажигательной массы и фитиля къ 
ней, при помощи динамитныхъ патроновъ. Нынѣшніе под
жигатели далеки отъ излюбленнаго адвокатами явленія 
«афекта»: они, по словамъ г. Ермолова, «свою линію 
обыкновенно ведутъ весьма тонко и искусно. Еще задол
го до поджога они начинаютъ все свое движимое имуще
ство потихоньку вывозитъ изъ избы и припрятывать, 
скотъ со двора выгоняютъ и держутъ гдѣ-нибудь въ сто
ронѣ» и пр. пр.

Надо имѣть мужество смотрѣть ужасной дѣйстви
тельности въ глаза- Народился огромный классъ деревен
скихъ терористовъ, преимущественно изъ деревенской мо
лодежи, которая, по словамъ г. Ермолова, бахвалится своею 
распущенностью, своимъ пьянствомъ, своимъ развратомъ 
и которой, какъ говорится, море по колѣно. Никакихъ 
нрав'твенныхъ устоевъ у нихъ нѣтъ- Никакой власти, ни
какого авторитета, начиная съ авторитета главы семьи, 
они не признаютъ. Способны они не только на поджогъ, но 
и на всякое другое преступленіе, воровство, грабежъ, свя
тотатство, изнасилованіе, даже убійство. А когда они по
пались— обычная у нихъ отговорка: «ничего не помню, 
пьянъ былъ, нечистый попуталъ».

Хорошо, конечно, что г. министръ внутреннихъ дѣлъ 
проѣхался въ Азію и посмотрѣлъ, все-ли тамъ въ поряд
кѣ, но какъ же однако быть съ развертывающейся годъ 
отъ году кровавою и огненною анархіей, опустошающей 
коренной центръ Россіи? Что-то неслышно у насъ ни о 
Реформѣ деревенской полиціи, ни о реформѣ деревенскаго 
сУДа, ни о реформѣ системы наказаній: слышно лишь о 
полной безнаказанности деревенскаго терора, н свидѣтель
ствуютъ объ этомъ сами бывшіе же министры. Помплуй- 
Те- возразятъ чиновники полиціи,—мы хватаемъ, мы са
жаемъ преступниковъ въ тюрьмы! Армія вполнѣ ѵдосто-
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вѣренныхъ злодѣевъ ужасающе ростетъ! Число однихъ 
каторжниковъ за эти пять лѣтъ увеличилось съ 10 т. до 
30 тыс. человѣкъ. Общее же число острожниковъ воз
росло съ 85 т. (въ 1900 г.) до 175 тыс., не считая пе
ресыльныхъ арестантовъ, малолѣтнихъ преступниковъ и 
находящихся подъ стражей полиціи. За десять лѣтъ пре
ступная армія выросла отъ 100 до 2ОО°/0. Можно ли го
ворить о безнаказанности преступниковъ?.—

Очевидно, можно объ этомъ говорить, если и сами 
крестьяне, и помѣщики и ученые изслѣдователи деревни 
въ родѣ А. С. Ермолова единогласно утверждаютъ Это. 
Очевидно, армія въ 175 тыс. дармоѣдовъ, устроившихся 
на казенномъ пайкѣ, это капля въ море сравнительно съ 
безчисленнымъ количествомъ негодяевъ, которые еще за
рабатываютъ право на это паекъ. Зарабатываютъ душегуб
ствомъ и поджогомъ! Очевидно, въ формулу крестьянскаго 
землеустройства должны войти какіе-то новые могуществен
ные коэфиціенты, пренебрегая которыми, все великое дѣ
ло устройства Россіи можетъ свестись къ нулю. *)

Епархіальное Общество борьбы съ народнымъ пьянст
вомъ въ Г. Москвѣ. Въ день открытія Московскаго Епар
хіальнаго Общества борьбы съ пьянствомъ въ Епархіаль
номъ домѣ состоялось торжественное собраніе. Большой 
залъ былъ переполненъ. Главный контингентъ слушате
лей составляло духовенство. Среди присутствовавшихъ на
ходились высокопреосвященный Владиміръ, митрополитъ 
Московскій и Коломенскій и другіе преосвященные.

Первымъ на собраніи выступилъ предсѣдатель нова
го Общества протоіерей Н. А. Любимовъ съ докладомъ 
на тему: «Краткій историческій очеркъ образованія Об
щества». Причиной возникновенія Общества явилась на
сущная потребность въ борьбѣ . съ великимъ народнымъ 
бѣдствіемъ. Обслѣдованіе 3.000 слишкомъ учащихся въ 
35 школахъ указало, что пьютъ вино 67° 0 мальчиковъ 
и 54°/» дѣвочекъ.

Преподаватель семинаріи Н. П. Розановъ говорилъ 
о дѣятельности духовенства въ борьбѣ съ народнымъ 

') „Нов. Вр “.
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пьянствомъ. Раньше духовенства постановленное въ со
вершенно иныя, чѣмъ теперь, условія жизни, не имѣло 
возможности вести борьбу съ народнымъ бѣдствіемъ. Те
перь къ дѣятельности призываетъ Святѣйшій Сѵнодъ. 
Правительство поощряетъ эту дѣятельность и оказываетъ 
матеріальную помощь. Духовенство не должно упускать 
удобнаго случая. Средствъ для борьбы много. Нужно толь
ко умѣло ими пользоваться.

Цифры винной монополіи. Опубликованный «Сводъ 
свѣдѣній по казенной продажѣ питей за 1909 г.» интере
сенъ во многихъ отношеніяхъ.

По счастью въ этой мрачной области проявляется 
просвѣтъ. И тѣ же самыя цифры винной монополіи об
наруживаютъ въ ней такое явленіе, которое невольно 
обращаетъ на себя вниманіе. Подавляющее большинство 
губерній Европейской Россіи за послѣдніе три года обна
руживаетъ явное, упорно изъ года въ годъ продолжаю
щееся сокращеніе потребленія вина. Почти всѣ рѣшитель
но губерніи охвачены этимъ сокращеніемъ пьянства и 
только лишь губерніи архангельская, уфимская, оренбург
ская, самарская, пензенская и области уральская и дон
ская, нѣсколько усиливъ въ послѣднее время потребленіе, 
составляютъ исключеніе въ этомъ отношеніи. Но даже 
если принять въ расчетъ эти исключенія, то и съ ними 
въ совокупности среднее по Европейской Россіи потреб
леніе замѣтно падаетъ за послѣдніе три года. Въ 1907 
году оно было 0,627 ведра на душу, въ 1908 г. 0,604, 
а въ 1909 году 0,577 ведра.

Явленіе сокращенія потребленія вина въ послѣдніе 
три года оказывается, такимъ образомъ, не какою-либо 
частностью. За ничтожными исключеніями, оно охватило 
всю земледѣльческую Европейскую Россію и настойчивое 
повтореніе такого факта въ отдѣльныхъ цифрахъ не мо
жетъ не составлять результата какой-либо общей причины, 
какого-либо общаго явленія, совершающагося въ послѣд
ніе годы въ крестьянской жизни земледѣльческой Россіи. 
И такого рода явленіе, проявляющееся въ обширномъ 
видѣ, дѣйствительно есть—это землеустроительное дви
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женіе. Захватило-ли оно въ различныхъ мѣстностяхъ боль
шія или меньшія пространства, оно во всякомъ случаѣ 
вызвало общій интересъ къ этому дѣлу, указало просвѣтъ 
въ будущемъ положеніи крестьянина, возбудило надежды 
на лучшее существованіе.

Оно направило вниманіе крестьянства въ эту новую 
область интересовъ и тѣмъ отвлекло его отъ прежняго 
безнадежнаго пьянства. А о хуторахъ нечего и говорить. 
Всѣ наблюдатели этого новаго у насъ продукта земле
дѣльческой Россіи въ одинъ голосъ говорятъ, что съ пе
реходомъ на хутора пьянство рѣзко сокращается. Какъ 
пить, когда новое хозяйство захватываетъ своими инте
ресами всего человѣка и когда каждый грошъ нуженъ въ 
хозяйствѣ?

Жененіе курсы сельскаго хозяйства. Покровъ (влади- 
мірской губ.). Жизнь становится все дороже и дороже; 
всѣ предметы потребленія быстро и сильно повышаются 
въ цѣнѣ. Насколько поэтому важно умѣнье матери-хозяй
ки справиться съ этими трудностями жизни пли умѣнье 
наилучшимъ образомъ использовать имѣющіяся въ ея рас
поряженіи средства. Это умѣнье одинаково цѣнно и въ 
семьѣ интеллигента, живущаго своимъ трудомъ, и въ семьѣ 
рабочаго, и въ семьѣ крестьянина. На этѵ-то чисто-пра
ктическую, житейскую сторону у насъ обращается слиш
комъ мало вниманья при организаціи какъ начальнаго, 
такъ и средняго женскаго образованія. Между тѣмъ въ 
семейной жизни большинству женщинъ приходится счи
таться съ этой стороны почти на самыхъ первыхъ порахъ 
и неумѣнье женщины справиться съ этой стороной жизни 
нерѣдко ведетъ за собой довольно непріятныя для семьи 
послѣдствія. За границей уже поняли это, и во всѣхъ го-
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сударствахъ Западной Европы принимаются мѣры къ рас
пространенію среди женскаго населенія практическихъ 
знаній и умѣній, въ широкихъ размѣрахъ организуется 
обученіе такъ-называемому домоводству. У насъ въ этомъ 
отношеніи дѣлаются пока отдѣльныя попытки. Какъ на 
таковое именно новое начинаніе, можно указать на по
стоянные женскіе курсы сельскаго хозяйства и домовод
ства при имѣніи Дубки, покровскаго уѣзда. Организато
ромъ курсовъ явился новый владѣлецъ дубковскаго имѣ
нія, В. С. Карпызовъ, который теперь и утвержденъ въ 
должности попечителя курсовъ (почт. отд. Келерово). Цѣль 
новооткрытыхъ курсовъ—сообщить женщинамъ и дѣвуш
камъ наиболѣе полезныя знанія по домоводству и тѣмъ 
отраслямъ сельскаго хозяйства, въ которыхъ женскій трудъ 
наиболѣе примѣнимъ и знаніе которыхъ необходимо для 
всякой крестьянской хозяйки. Отъ ученицъ требуется та
кой же физическій трудъ, какъ отъ обыкновенныхъ сель
скихъ хозяевъ по всѣмъ преподаваемымъ на курсахъ от
раслямъ хозяйства. На курсахъ проходятся слѣдующіе 
предметы: домоводство (хлѣбопеченіе, приготовленіе ку
шаній, заготовка и сохраненіе пищевыхъ продуктовъ во
обще, а также уборка помѣщеній), огородничество (куль
тура огородныхъ растеній, устройство парниковъ),' пло
доводство (закладка плодоваго сада, производство при
вивокъ, уходъ за ягодными кустами), скотоводство (уходъ, 
кормленіе), молочное хозяйство (приготовленіе масла, 
сметаны, творогу, простокваши), птицеводство. Въ на
стоящее время на курсахъ обучается 25 дѣвушекъ, боль
шая часть которыхъ изъ Прибалтійскаго края. Министер
ство земледѣлія приняло дубковскіе женскіе курсы сель
скаго хозяйства въ свое вѣдѣніе и отпускаетъ субсидію 
имъ; на курсахъ имѣется шесть министерскихъ стипендій.
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Полный курсъ обученія распредѣляется на два года, обу
ченіе на курсахъ безплатное, за содержаніе въ общежи
тіи взимается плата 100 руб. въ годъ. («Н. В.»). *)

ХРОНИКА.

Кончина и похороны о. Милованова. Въ четвергъ.Ц 
ЙЗО-го сентября, послѣ продолжительной и тяжкой бо-И 
■лѣзни, въ Бозѣ почилъ священникъ Покровской гор.И 
■Тамбова церкви—о. Михаилъ Миловановъ.

Въ субботу, 2-го октября, состоялось отпѣваніе—Ц 
Цо. Михаила Милованова. Послѣ Божественной литур-И 
||гіи чинъ отпѣванія былъ совершенъ Преосвященнѣй-Ц 
Ишимъ Кирилломъ въ сослуженіи цѣлаго сонма свя-щ 
Цщеннослужителей. Храмъ все время былъ полонъ® 
■молящимися. Пѣли два хора—его преосвященства пИ 
Вмѣстный. По окончаніи Богослуженія прахъ почив-И 
Вшаго пастыря, предшествуемый крестнымъ ходомъ,® 
Шпри печальномъ перезвонѣ попутныхъ церквей, былъ® 
■перевезенъ на Петропавловское кладбище, гдѣ и пре-щ 
■данъ землѣ.

Архіерейскія Богослуженія. Въ пятницу, 1-го октября, 
въ праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы, Преосвя
щеннѣйшій Кириллъ совершилъ Божественную литургію 
въ Покровской церкви, а наканунѣ—всенощное бдѣніе въ 
храмѣ Казанскаго монастыря, при обычномъ громадномъ 
стеченіи молящихся.

*) Ниж. Церк. Общ. Вѣстникъ.
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Въ воскресенье, 3-го октября, Преосвященнѣйшій Ки
риллъ совершилъ Божественную литургію въ храмѣ Ка
занскаго монастыря.

5 окт. Владыка Григорій служилъ литургію въ Каѳед
ральномъ Соборѣ и на молебенъ выходилъ Преосвященный 
Кириллъ.

Прощальный привѣтъ учителя своимъ ученикамъ.
Дорогіе мои ученики, теперь для меня уже бывшіе!
Къ моему глубокому сожалѣнію, по сложившимся 

обстоятельствамъ мнѣ не удалось проститься съ вами свое
временно и лично; приходится теперь прощаться заднимъ 
числомъ и на далекомъ разстояніи, письменно.

Богъ судилъ мнѣ перемѣнить родъ службы и мѣсто 
жительства, а потому я долженъ сказать вамъ:

«Разстаться настало намъ время»!

При разставаніи другъ съ другомъ обыкновенно люди 
совершенно независимо отъ какой-либо предварительной 
обдуманнности и разсчитанности, непосредственно движи
мые однимъ только свободнымъ чувствомъ, бываютъ пере
полнены самыми искренними, нѣжными и трогательными 
пожеланіями. Вотъ и я въ настоящій моментъ ощущаю 
сильнѣйшую потребность, хоть и на далекомъ разстояніи 
отъ васъ, высказать вамъ множество самыхъ искреннихъ 
и самыхъ лучшихъ пожеланій.

Въ теченіе дальнѣйшаго вашего пребыванія въ школѣ 
я желаю вамъ прежде всего вашего добраго расположенія 
къ образовательному труду, къ учебнымъ занятіямъ, а 
затѣмъ—наибольшей продуктивности въ этихъ занятіяхъ, 
наилучшихъ успѣховъ въ наукахъ, что теперь пока состав
ляетъ основную задачу и главную цѣль вашей учениче
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ской жизни. А по окончаніи курса наукъ, когда вы станете 
вполнѣ зрѣлыми людьми и самостоятельными обществен
ными дѣятелями, я желаю вамъ въ жизни семейной и 
общественной счастья, благополучія, удачи въ томъ, что 
вы будете предпринимать, осязательнаго успѣха въ томъ, 
что вы будете дѣлать, возможно легкаго достиженія того, 
къ чему вы будете стремиться. Только при этихъ условіяхъ 
и могутъ быть довольство жизнью, господствующее жизне
радостное настроеніе, бодрость и подъемъ духа, общее 
высокое самочувствіе, охота и расположеніе къ труду, 
энергичность въ работѣ—-дорогія и желанныя качества 
для сознательнаго и полезнаго существованія. Пусть про
несутся мимо васъ разныя тревоги, невзгоды, волненія, бури, 
тяжелые, а иногда роковые удары судьбы, омрачающіе жизнь 
людей и значительно понижающіе въ ихъ глазахъ ея 
цѣну!

Если же безъ этихъ жизненныхъ неурядицъ не суждено 
совсѣмъ обойтисъ, то пусть онѣ коснутся васъ лишь въ 
самой слабой степени!

Окидывая умственнымъ взоромъ всю мою прошлую 
преподавательскую дѣятельность, я съ чувствомъ великаго 
удовольствія припоминаю всегдашнія неизмѣнно добрыя 
отношенія ко мнѣ васъ и всѣхъ вашихъ предшественни
ковъ, когда-либо бывшихъ учениковъ по родной мнѣ Там
бовской семинаріи. За это вамъ, а въ вашемъ лицѣ и 
всѣмъ моимъ бывшимъ ученикамъ съ радостью приношу 
мою глубочайшую благодарность. Ну, а если я въ сво
ихъ отношеніяхъ къ вамъ когда—нибудь не остерегся и 
возбудилъ въ комъ - либо изъ васъ неумышленнымъ 
словомъ или дѣйствіемъ чувства недовольства, обиды и 
непріязни, особенно, если для этихъ чувствъ есть дѣй
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ствительныя и до нѣкоторой степени справедливыя осно
ванія, Такихъ личностей я всепокорнѣйше прошу велико
душно простить меня и впредь не поминать больше лихомъ. 
Преподавательская дѣятельность слишкомъ ужъ сложна и 
заключаетъ въ себѣ чрезвычайно много самыхъ разнооб
разныхъ психологическихъ тонкостей. При выполненіи 
преподавательскихъ обязанностей не только весьма трудно, 
иногда совершенно даже невозможно угодить всѣмъ и 
каждому. Одно со всею твердостью и рѣшительностью 
могу сказать, что въ своихъ отношеніяхъ къ вамъ я всегда 
старался слѣдовать внутреннему голосу, побужденіямъ своей 
совѣсти. Насколько это мнѣ удавалось, и какими каза
лись мои поступки и дѣйствія постороннимъ наблюдателямъ, 
объ этомъ самъ я отказываюсь судить.

Снова повторяю: простите и..... прощайте!......

Теперь нѣсколько словъ вамъ, друзья мои, бышіе 
ученики II—2, ближе всѣхъ стоявшіе ко мнѣ! ])

Въ добавленіе ко всѣмъ пожеланіямъ и вообще ко 
тому, что сказано мною всѣмъ моимъ бывшимъ ученикамъ, 
вамъ въ особеннбстй я считаю пріятной Для себя обязан
ностью— на прощанье дать такого рода завѣщанье: 
въ ближайшемъ будущемъ старайтесь быть благовоспи
танными молодыми людьми, добрыми и гуманными, осо
бенно въ своихъ отношеніяхъ другъ къ другу, искренними 
и правдивыми вообще, къ своимъ учителямъ и воспита
телямъ въ частности. Когда же кончите курсъ своего 
образованія, сдѣлаетесь полноправными гражданами и 
выступите на поприще общественной дѣятельности; я отъ 

') Въ этомъ классѣ Н. Н. Орловъ бызъ класснымъ ваставпикомъ.
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всей души желаю, чтобы вы были благородными дѣяте
лями, честными тружениками, вѣрными ‘сынами и слугами 
своего отечества и безкорыстными исполнителями своего 
долга!

Преданнный вамъ, всѣмъ моимъ бывшимъ ученикамъ, 

вашъ всегдашній благожелатель 77. Орловъ-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Поставщикъ Тамбовскаго Ой 
скаго Музыкаль Ж

Отдѣла Императорскаго Рус- 
наго Общества

Магазинъ музыкальн, инструментовъ и нотъ.

г. Тамбовъ, 1-я Долевая ул. д. М. Л. Шоршорова.
Предлагаетъ инструменты высшаго качества первоклас

сныхъ заграничныхъ и русскихъ фабрикъ:

Рояли, піанино, фисгармоніи, скрипки, віолончели, гитары, 
цитры, балалайки, гармоніи, духовые и механическіе му
зыкальные инструменты, струны, всѣ принадлежности 
къ инструментамъ и инструментальныя и вокальныя му

зыкальныя сочиненія.
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Марія Семеновна Кригина
за болѣзнію своего мужа перевела все дѣло его на себя. 
Шью всякое духовное платье—рясы, подрясники, шубы 
и пр. Адресъ: Семинарская улица, между Долевыми, домъ 

№29 Иванова.

Отъ книжнаго склада Богороднчно-СераФИ- 
мовскаго Миссіонерскаго Братства.

Въ книжномъ складѣ Братства продаются брошюры 
преподавателя Тамбовской духовной семинаріи II. И. Чин- 
нова 1) внѣ Церкви Христовой нѣтъ спасенія, ц. 6 и 10 к.: 
2) ученіе о Церкви сектантовъ, ц. 3 к.; 3) ученіе сек
тантовъ о церковной іерархіи, ц. 12 к.; 4) о церкви, 
какъ хранительницѣ и истолковательницѣ Божественной 
истины, ц. 8 к.; 5) возраженія сектантовъ противъ Св, 
Преданія, ц. 10 к.; 6) о Церкви, какъ хранительницѣ и 
раздаятельницѣ даровъ Св. Духа, ц. 8 к.: 7) вѣра оправ
дывающая—по ученію штѵндобаптистовъ, ц. 3 к.; 8) вѣ
роученіе баптистовъ съ краткими на него замѣчаніями. 
Ц. 3 к.; 9) разнообразный смыслъ и значенія слова «цер
ковь», ц. 5 к.. Первыя шесть брошюръ, составляющія 
одну книгу, цѣна 35 кои.
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Новая кпига,
Кратное руководство нъ обличенію соціализма.

2. 11. Рождественскій. 80 стр. Владимірской губ. 1910 г. 
Цѣна 75 коп. съ пересыл.

Цѣлью изданія этого своего руководства г. Рожде
ственскій ставилъ именно дать преподавателямъ и вос
питанникамъ духовныхъ семинарій пособіе при изученіи 
свѣдѣній по обличенію соціализма. Подробно (съ букваль
ною точностію) изложенное содержаніе книжки г. А. Я. 
Рождественскаго свидѣтельствуетъ о полезности ея не 
только для преподавателей и воспитанниковъ духовныхъ 
семинарій, но и для пастырей православной' церкви. Въ 
заслугу надо поставить составителю настоящаго руковод
ства широкое и умѣлое привлеченіе имъ въ сферу свѣ
дѣній по обличенію соціализма цѣннаго матеріала. Соста
витель руководства къ обличенію соціализма обнаружилъ 
строгую научность въ пользованіи матеріаломъ; христіан- 
ск'я концепціи автора,сочетавшіяся въ разсматриваемой 
книгѣ съ указанною научностью, цѣнны для читающаго 
общества *).

*) Курск. Епарх. Вкдомости.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть неоффиціальная. I. Утѣшеніе 
страждующимъ. (Окончаніе). II. Наше здоровье. III. Пре
бываніе Корсунской иконы Божіей Матери. IV. Добрый 
отзывъ объ отцахъ и дѣтяхъ духовенства. V. Извѣстія и 
замѣтки. VI. Хроника. VII. Объявленія.
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