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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

15-го Сентября № 18-й. 1890 года.

Высочайшія награды.
Въ 15-й день іюня сего 1890 года Всемилостивѣйше по

жалованы орденами: Св. Анны 2 й ст. преподаватели Там
бовской духовной семинаріи, статскіе совѣтники Василій 
Розановъ и Александръ Левкоевъ и орденомъ св. Станислава 
3 ст. преподаватель той же семинаріи, надворный совѣт
никъ Василій Лебедевъ.

Опредѣленія Св. Синода по Тамб. епархіи.
Преподано благословеніе Св. Синода съ выдачею устано

вленныхъ грамотъ.
а) за заслуги по духовному вѣдомству:

1) Крестьянину села Польнаго Конобѣева, Шацкаго уѣз
да, Димитрію Димитріеву, 2) Мор'шапскому купцу Алек
сѣю Алексѣеву, 3) Московскому купцу Гавріилу Комарову, 
4) землевладѣльцу села Каменки, Моршанскаго уѣзда, Гри
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горію Котельникову, 5) землевладѣлицѣ села Павлодара, Бо
рисоглѣбскаго уѣзда, крестіянкѣ Анастасіи Чувахиной, 6) 
землевладѣлицѣ того же села, мѣщанкѣ Параскевѣ Долговой, 
7) крестьянину села Большаго Пичаева, Моршанскаго уѣз
да, Ивану Шохину, и 8) предсѣдателю церковно-приходска
го попечительства того же села, крестьянину Петру Шо
хину.

б) за усердно-полезную дѣятельность въ дѣлѣ народнаго 
образованія:

1) Законоучителю Вышинско-Купленской церковно-приход
ской школы, Шацкаго уѣзда, игумену Тихону и 2) учителю 
Гавриловской церковно-приходской школы, Кирсановскаго 
уѣзда, діакону Александру Александрову.

Указомъ Св. Синода отъ 16 августа сего года, за № 3126, 
вслѣдствіе ходатайства Его Преосвященства, закрытъ тре
тій штатъ причта при Соборной церкви заштатнаго города 
Кадома.

Указами Св. Синода отъ 16 августа сего года, за №№ 
3127 и 3128, вслѣдствіе ходатайства Его Преосвященства, 
открыты вакансіи вторыхъ штатныхъ псаломщиковъ въ при
нтахъ селъ Хоботца Васильевскаго и Волчка, Козловскаго 
уѣзда.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Награждены скуфьями.
Священникъ Покровской церкви г. Лебедяни Іоаннъ За

мятинъ —за долговременное и безмездное преподаваніе зако
на Божія нижнимъ чинамъ мѣстной воинской команды.

Священникъ Тюремной церкви города Моршанска Дими
трій Ястребовъ—за полезную пастырскую дѣятельность.
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Объявлена благодарность епархіальнаго началь
ства.

Священнику села Чернитова, Шацкаго уѣзда, Іоанну Ка
занскому—за пріобрѣтеніе имъ для церковной библіотеки 
книгъ религіозно-нравственнаго содержанія на 50 руб. изъ 
собственныхъ средствъ.

Опредѣлены на мѣста.
Псаломщикъ—діаконъ Христорождественскаго собора гор. 

Тамбова Семенъ Ципляковскій—во священника къ церкви 
села Усть-Оржевки, Кирсановскаго уѣзда.

Опредѣленный во священника къ церкви с. Усть-Оржев
ки Кирсановскаго уѣзда. Димитрій Ждановъ по болѣвни от
численъ отъ священническаго мѣста въ сказанномъ селѣ.

Псаломщикъ села Матвѣевскаго Майдана, Спасскаго уѣз
да, Григорій Лаговъ опредѣленъ во діакона къ церкви се
ла Старой Пичиморги того же уѣзда.

Окончившій курсъ Тамбовской духовной семинаріи Иванъ 
Космодаміанскій опредѣленъ во псаломщика къ церкви села 
Арапова, Тамбовскаго уѣзда.

Окончившій курсъ Шацкаго духовнаго училища Влади
міръ Бѣляковъ—во псаломщика къ Соборной церкви города 
Шацка.

Бывшій сельскій учитель, уволенный изъ средняго отдѣ
ленія Тамбовской духовной семинаріи Иванъ Крыловъ—во 
псаломщика къ церкви села Куранова, Лебедянскаго уѣзда.

Утверждены въ должностяхъ.
Священникъ с. Ишеекъ, Темниковскаго уѣзда, Андрей 

Доброхотовъ утвержденъ въ должности помощника благочин
наго по 1 Темниковскому округу.

Священникъ Троицкой церкви города Шацка Іоаннъ Ди- 
митревскій утвержденъ, вслѣдствіе ходатайства участковаго 
инспектора, въ должности законоучителя Шацкихъ приход
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скихъ училищъ, на мѣсто уволеннаго отъ означенной долж
ности настоятеля Шацкаго Собора, священника Стефана 
Доброва.

Священнники: села Павловки, Усманскаго уѣзда, Але
ксандръ Климентовъ и села Сафона (Сибирки тожъ), того 
же уѣзда, Вячеславъ Орловъ, вслѣдствіе ходатайства Усман
скаго уѣзднаго училищнаго совѣта, утверждены въ должно
сти законоучителей земскихъ школъ, 1-й Павловской, а 2-й 
Новопетровской.

За смертію исключенъ изъ формулярнаго 
списка.

Діаконъ села Александровки, Тамбовскаго уѣзда, Павелъ 
Доброумовъ, 60 лѣтъ, изъ средняго отдѣленія Тамбовскаго 
духовнаго училища, съ 1844 г. по 1863 г. былъ псаломщи
комъ, съ 1863 г.—діакономъ, вдовъ.

Благодарность епархіальнаго начальства настоятелямъ мона
стырей Тамбовской епархіи.

Въ докладѣ епархіальной ревизіонной коммисіи по дѣлу 
о взносахъ денегъ духовенствомъ епархіи на духовно-учеб
ныя заведенія, представленномъ въ консисторію предсѣда
телемъ этой коммисіи протоіереемъ Ксенофонтомъ Смирно
вымъ при рапортѣ отъ 19 прошлаго іюля за № 274 между 
прочимъ объяснено: „Коммисія вмѣняетъ себѣ въ непремѣн
ный и пріятный долгъ ходатайствовать предъ епархіальнымъ 
начальствомъ о поощреніи о.о. настоятелей монастырей епар
хіи за ихъ усердіе къ духовно-учебнымъ заведеніямъ. Взне
сено отъ монастырей за 1889 годъ 1445 рублей.*  Журналь
нымъ опредѣленіемъ консисторіи, состоявшимся по сему до
кладу коммисіи ревизіонной и утвержденнымъ 13 сего ав
густа Его Преосвященствомъ, положено: настоятелямъ мо
настырей епархіи объявить благодарность епархіальнаго на
чальства за ихъ сочувствіе къ духовно-учебнымъ заведеніямъ, 
напечатавъ о семъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
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Предложеніе Преосвященнѣйшаго Іерони
ма духовной консисторіи.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епи
скопъ Тамбовскій и Шацкій въ своемъ предложеніи, отъ 2 
августа сего 1890 года за № 5733, консисторіи изложилъ: 
„Въ предупрежденіе могущихъ возникать недоразумѣній, 
огорченій, излишней переписки, расходовъ на пересылку про
шеній и пріѣзды для личной подачи ихъ и т. под. обстоя
тельствъ предлагаю консисторіи принять къ руководству въ 
потребныхъ случаяхъ и въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ нѣсколько разъ объявить къ свѣдѣнію и точному 
исполненію слѣдующее распоряженіе.

1) Священно и-церковно-служительскія мѣста, за смертію 
или перемѣщеніемъ лицъ, занимавшихъ ихъ, должны оста
ваться свободными въ теченіи мѣсяца съ тою цѣлію, чтобы 
съ одной стороны дать возможность достойнымъ кандида
тамъ, или ищущимъ по уважительной причинѣ перемѣщенія, 
знать объ открывшемся мѣстѣ, а съ другой —и епархіально
му начальству дать время и способъ для выбора достойнѣй
шаго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по усмотрѣнію 
его и по обстоятельствамъ дѣла, необходимо немедленное, 
не ожидая просителей, замѣщеніе прихода.

2) Окончившіе курсъ семинаріи могутъ просить священ
ническаго мѣста только тогда, когда они прослужатъ не ме
нѣе двухъ лѣтъ въ низшихъ должностяхъ—псаломщика, учи
теля церковно приходской школы и діакона, за исключеніемъ 
рѣдкихъ случаевъ, когда въ бѣдственномъ своемъ положеніи 
осиротѣвшее семейство можетъ найти единственнаго защит
ника и кормильца въ сынѣ или братѣ, окончившемъ курсъ 
Семинаріи.

3) Въ виду прекращенія или уменьшенія частыхъ пере
ходовъ священниковъ съ одного прихода на другой, просить 
о перемѣщеніи могутъ только тѣ изъ нихъ, которые прослу
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жили на одномъ мѣстѣ не менѣе пяти лѣтъ и представятъ 
при этомъ уважительныя къ тому побужденія и причины съ 
удостовѣреніемъ о дѣйствительномъ положеніи дѣла отъ мѣст
наго благочинническаго совѣта, за исключеніемъ тѣхъ неча
стыхъ случаевъ, когда обстоятельства семейныя, или другія 
какія либо уважительныя побужденія укажутъ епархіально
му начальству необходимость дать просителю другой при
ходъ О непрослужившихъ пяти лѣтъ на одномъ мѣстѣ свя
щенникахъ консисторія не должна представлять и справокъ.

4) Равнымъ образомъ діаконы и церковно-служители, не 
окончившіе курса семинаріи, должны такъ же прослужить 
на одномъ мѣстѣ по крайней мѣрѣ пять лѣтъ, чтобы имѣть 
право просить о перемѣщеніи въ другой приходъ. О не про
служившихъ пяти лѣтъ на одномъ мѣстѣ консисторія не 
должна представлять справокъ.

5) Псаломщики, не окончившіе курса семинаріи и не до
стигшіе двадцати пяти лѣтняго возраста, не должны про
сить штатныхъ діаконскихъ мѣстъ или рукоположенія во 
діакона на псаломщической вакансіи, чтобы не утруждать 
епархіальное начальство и самимъ не волноваться напрасно, 
за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ, вызываемыхъ особыми 
обстоятельствами “.

Сообщая о семъ, консисторія имѣетъ честь просить редак
цію напечатать это предложеніе Его Преосвященства послѣ
довательно пять разъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ 
свѣдѣнію и точному исполненію епархіальнаго духовенства.

Предлагаю консисторіи объявить въ мѣстныхъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и точному исполненію цер
ковно-приходскихъ причтовъ и прихожанъ слѣдующее мое 
распоряженіе:

Для устраненія недоразумѣній и замедленія въ удовлетво - 
реніи прошеній прихожанъ о вступленіи въ бракъ до уза
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коненнаго совершеннолѣтія жениха или невѣсты и въ близ
комъ родствѣ между ними, приходскіе священники обяза
тельно должны прилагать къ прошеніямъ перваго рода фор
мальную метрическую выпись о рожденіи и крещеніи же
ниха или невѣсты съ 80 коп. гербовою маркою съ засвидѣ
тельствованіемъ о томъ, что семейныя обстоятельства или 
другія какія либо причины, побуждающія просить о разрѣ
шеніи брака дѣйствительно существуютъ и заслуживаютъ 
уваженія, а на прошеніяхъ втораго рода обязательно дѣ
лать ясное, точное и наглядное указаніе степеней родства, 
существующаго между женихомъ и невѣстою, за своею под
писью съ приложеніемъ церковной печати.

Прошенія не исполнившихъ настоящее мое распоряженіе 
будутъ возвращаемы обратно для требуемыхъ посвидѣтель- 
ствованій церковнаго причта на законномъ основаніи.

Іеронимъ Епископъ Тамбовскій и Шацкій.

Отъ вновь утверждЕннаго комитетд по устройству при Там
бовскомъ архіерейскомъ домѣ въ Казанскомъ монастырѣ 

школы церковнаго пѣнія.

Съ 1 октября настоящаго 1890 года открывается при Там
бовскомъ архіерейскомъ домѣ въ Казанскомъ монастырѣ шко
ла церковнаго пѣнія, съ цѣлію подготовленія способныхъ 
псаломщиковъ и учителей церковнаго пѣнія въ церковно-при
ходскихъ школахъ, и пріемъ въ оную будетъ произведенъ 
на слѣдующихъ условіяхъ:

1) Прошенія отъ лицъ, желающихъ поступить въ школу, 
будутъ приниматься въ теченіи августа и сентября 1890 г.

2) Прошенія подаются на имя Преосвященнаго Іеронима 
Епископа Тамбовскаго съ приложеніемъ слѣдующихъ доку
ментовъ: а) училищнаго свидѣтельства, б) метрическаго сви
дѣтельства, в) свидѣтельства о поведеніи отъ мѣстнаго на
чальства.
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3) Число вакансій на предстоящій курсъ ученія въ шко
лѣ пѣнія 20. Изъ нихъ 10 принятыхъ учениковъ будутъ по
лучать отъ монастыря или архіерейскаго дома: квартиру, 
столъ, отопленіе, освѣщеніе, книги, скрипки, струны и про
чія учебныя пособія (одежду же и обувь должны имѣть свою); 
а 10 человѣкъ будутъ приняты съ тѣмъ, чтобы они жили 
внѣ монастыря, въ принадлежащемъ монастырю зданіи, при 
готовомъ отопленіи и освѣщеніи, но на своемъ содержаніи 
(т. е. при своемъ столѣ и одеждѣ).

4) Въ школу могутъ поступать молодые люди не ранѣе 
18 лѣтъ, попреимуществу изъ духовнаго званія, учившіеся 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ или съ успѣхомъ окончив
шіе курсъ начальныхъ народныхъ и двухклассныхъ церков
но-приходскихъ школъ или выдающіеся особою способностію 
къ чтенію или пѣнію монастырскіе послушники-клирошане.

5) Предметы обученія въ школѣ.- Законъ Божій, т. е. 
Свящ. исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, Объясненіе право
славнаго богослуженія, Катихизисъ и существенно необхо
димыя свѣдѣнія по Церковной исторіи (3 урока въ недѣлю);
б) Церковно богослужебное чтеніе съ переводомъ на русскій 
языкъ и элементарная грамматика церковно-славянскаго язы
ка, въ связи съ русскою (4 урока); в) Церковный уставъ (2 
урока); г) Теорія пѣнія (3 урока); д) Практика пѣнія по 
нотнымъ церковно-богослужебнымъ книгамъ и изученіе осмо
гласія православной церкви (4 урока); е) Методика началь
наго обученія (2 урока); и ж) Игра на скрипкѣ (2 урока). А 
всего 20 уроковъ.

6) Курсъ ученія въ школѣ одногодичный', ученіе начнется 
съ 1 октября 1890 года.

7) Испытанія желающимъ поступить въ школу будутъ про
изведены 27, 28 и 29 сентября 1890 г. Къ этому времени 
и должны явиться всѣ тѣ лица, которыя подадутъ прошенія 
объ опредѣленіи ихъ въ школу, такъ какъ пріема въ школу 
среди курса не будетъ.



- 489 -

8) При испытаніи будетъ обращено особое вниманіе на 
то, чтобы желающій поступить въ школу пѣнія, признаніи 
предметовъ начальнаго образовательнаго курса, имѣлъ хоро
шій голосъ—баса или тенора и правильный музыкальный 
слухъ, умѣлъ отчетливо и безошибочно читать по церковно
славянски.

9) Принятые въ школу въ жизни своей подчиняются об
щимъ требованіямъ монастырскаго устава и присутствуютъ 
при ежедневныхъ монастырскихъ службахъ, всѣ обязатель
но участвуя въ клиросномъ чтеніи и пѣніи, не исключая и 
живущихъ внѣ монастыря.

ЖУРНАЛЫ
съѣіда о.о. депутатовъ Липецкаго училищнаго ок

руга за 1890 годъ.
АКТЪ.

1890 г. января 18 дня о.о. депутаты Липецкаго окруж
наго съѣзда, собравшись въ количествѣ болѣе двухъ третей, 
*) по принесеніи молитвы Святому Духу, чрезъ подачу голо
совъ на запискахъ назначили кандидатами па должность 
предсѣдателя съѣзда священниковъ: Димитрія Бажанова, 
Николая Введенскаго, Михаила Серебрякова и Сѵмеона Ще
голева и на должность дѣлопроизводителя священниковъ: 
Василія Херувимова, Сѵмеона Щеголева и Никапора Не- 
нарокова. По закрытой баллотировкѣ избранными оказались: 
въ предсѣдатели съѣзда, по большинству шаровъ, священ
никъ Михаилъ Серебряковъ, а въ дѣлопроизводители свя
щенникъ Сѵмеонъ Щеголевъ.

*) Священники: Николай Введенскій, Василій Лачиновъ, 
Никаноръ Ненароковъ, Василій Херувимовъ, Димитрій 
Бажановъ, Стефанъ Ѳеодоровъ, Михаилъ Серебряковъ, 
Александръ Ждановъ, Димитрій Смирницкій, Алек
сандръ Полянскій и Сѵмеонъ Щеголевъ.
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Актъ сей за подписомъ о.о. депутатовъ постановлено 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе ЕГо Преос
вященства.

На семъ актѣ резолюція Его Преосвященства: „26 янва
ря 1890 г. Смотрѣно. Епископъ Виталій.

Января 18-го 1890 года Засѣданіе вечернее

1. Читана была примѣрная смѣта прихода и расхода 
суммъ по содержанію Липецкаго дух. училища на настоя
щій 1890 г. Съѣздъ, разсматривая смѣту, пришелъ къ со
глашенію утвердить оную во всѣхъ статьяхъ, какъ состав
ленную правильно, исключая статей расхода: 1-ой въ отно
шеніи добавочнаго жалованья штатныхъ преподавателей 
училища, 5-ой—по отношенію вознагражденія за репетиро 
ваніе учениковъ училища при приготовленіи ими уроковъ и 
13-ой подъ литерою г) по содержанію при училищѣ 2 ло
шадей и упряжи, а) По 1-й статьѣ: въ виду трудности, съ 
какою церкви ежегодно покрываютъ обязательные взносы 
на духовно-учебныя заведенія, и необходимости для съѣз
довъ духовенства всѣми мѣрами стремиться къ облегченію 
этой трудности и въ крайнемъ случаѣ къ сбереженію средствъ 
на покрытіе прогрессивно возрастающихъ нуждъ по духов 
но учебнымъ заведеніямъ епархіи, съѣздъ невольно припом 
нилъ, что положеніе о добавочномъ жалованьи въ 80 руб
лей на каждаго изъ преподавателей училища разпространя- 
лось по мысли прежняго съѣзда исключительно на препо
давателей съ семинарскимъ образованіемъ, по причинѣ за
явленной ими недостаточности нормальнаго жалованья въ 
420 руб. Изъ преподавателей же съ академическимъ обра
зованіемъ въ то время былъ былъ одинъ. И чтобы это не 
было со стороны съѣзда неловкостію противъ него, то при
бавка жалованья въ 80 р. распространена была и на сего 
послѣдняго. Въ настоящее же время обстоятельства дѣла 
измѣнились: комплектъ преподавателей состоитъ по иреиму- 
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іцеству изъ людей съ академическимъ образованіемъ, про
служившихъ болѣе пяти лѣтъ и имѣющихъ право на полу
ченіе высшаго оклада жалованья,—въ годъ 900 руб. за од
ни нормальные уроки, не считая добавочныхъ. А потому 
съѣздъ постановилъ: сложить со счета смѣты добавочное 
жалованье г.г. преподавателей училища съ академическимъ 
образованіемъ па четырехъ лицъ, оставивъ право на полу
ченіе таковаго для трехъ лицъ, получающихъ оклады жало
ванья на правахъ студентовъ семинаріи въ 420 руб., и та
кимъ образомъ статью расхода въ 560 руб. сократить на 
320 руб., выразивъ ее цыфрою въ 240 р. б) По статьѣ 5-й 
расхода: Въ виду заявленія надзирателей г.г. Алѣева и Зе- 
мятченскаго о недостаточности назначеннаго имъ прошлымъ 
съѣздомъ за репетиторскій трудъ вознагражденія въ 50 р. 
каждому въ годъ, съѣздъ нашелъ необходипымъ уравнять 
ихъ жалованьемъ съ экономомъ Богодаровымъ, получающимъ 
за тотъ же репетиторскій трудъ въ годъ 120 руб. Поста
новлено.- статью 5 ю расхода увеличить на 140 р. покрывъ 
этотъ надбавокъ экономіею по статьѣ І й. Кромѣ того г. 
Алѣеву, вслѣдствіе заявленія членовъ правленія, за его по
лезную шестилѣтнюю дѣятельность въ должности надзира
теля и за его репетиторскій трудъ, который онъ несъ въ 
первые два года своего поступленія безвозмездно, объявить 
благодарность, в) По 13 й статьѣ расхода (литера г) съѣздъ 
о.о. депутатовъ имѣлъ слѣдующее сужденіе: правленіе учи
лища въ смѣтѣ расхода по содержанію двухъ лошадей уве
личиваетъ сумму онаго противъ прошедшаго года на 75 
руб., усчитывая весь годовой расходъ на нихъ въ 250 руб. 
Съѣздъ со своей стороны находитъ, что двѣ лошади при 
училищѣ, по дороговизнѣ корма, обременительны, что мож
но съ удобствомъ ограничиться и одною лошадью, спеці
ально назначенною для возки воды на ежедневныя потреб
ности училища, что возку воды для бани и разъѣзды эко
нома для покупокъ жизненныхъ продуктовъ (исключительно 
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для чего имѣлась и содержалась вторая лошадь) дешевле 
производить наймомъ, съѣздъ постановилъ: настоящихъ двухъ 
лошадей, имѣющихся при училищѣ, какъ испорченныхъ, не 
медля продать, равно какъ и всю городскую сбрую и го
родскіе экипажи. Вмѣсто двухъ купить одну лошадь сред
ней цѣнности (отъ 50 до 70 р.) и на ней спеціально возить 
воду для ежедневнаго употребленія, равно и мусоръ отъ учи
лища. На доставку воды для бани положить въ годъ 45 р., 
а на разъѣзды эконома—25 руб. Кромѣ того съѣздъ нахо
дитъ необходимымъ дополнитъ смѣту расхода на текущій 
годъ особою статьею на наемъ кастеляньши при общежитіи* 
училища, опредѣливъ сй мѣсячное жалованье ьъ 5 р.. а го
довое въ 60 руб. изъ остаточныхъ суммъ. Содержаніе ло
шади по смѣтѣ оставить въ 125 руб.

Января 19-го. Утреннее засѣданіе.

2. Заслушано было представленіе въ съѣздъ о.о. депута
товъ отъ правленія Липецкаго духовнаго училища. Правле
ніе, усчитывая по смѣтѣ изъ предполагаемаго прихода и 
расхода на настоящій 1890 годъ остатокъ въ 397 руб. 76 
коп., и имѣя въ своемъ распоряженіи 165 руб. 31 коп., 
взысканныхъ консисторіею съ бывшаго благочиннаго Миха
ила Орлова, находитъ возможнымъ на эти суммы произвес 
ти внутреннюю окраску стѣнъ общежитнаго дома и при
стройку къ больницѣ отдѣленія для больныхъ заразными бо
лѣзнями. Вмѣстѣ съ правленіемъ съѣздъ признаетъ необхо
димость отдѣленія обыкновенныхъ больныхъ отъ заразныхъ 
и слѣдовательно—необходимость предполагаемой пристрой
ки. Члены правленія отъ духовенства при этомъ заявили, 
что на означенную пристройку съ удобствомъ можетъ быть 
примѣнена караулка при бывшей Ферменской церкви, уже 
поступившая, по словамъ ихъ, въ пользу училища. Поста
новлено: Пристройку къ больницѣ въ настоящемъ 1890 го
ду произвести. При этомъ поручить означеннымъ членамъ 
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правлепія сдѣлать, гдѣ слѣдуетъ, надлежащую справку о 
дѣйствительной принадлежности Ферменской церковной ка
раулки училищу, сломать оную, перевести на мѣсто н упот
ребить согласно назначенію, израсходовавъ на эту предпола
гаемую пристройку къ больницѣ до 300 руб. Окраску вну
треннихъ стѣнъ общежитнаго дома ^произвести, согласно 
представленію правленія, на сумму до 100 руб., покрывъ 
расходъ по этой статьѣ ввъ остаточныхъ суммъ.

Что касается предложенія правлепія имѣть при больницѣ 
фельдшера изъ Липецкой земской больницы, Павла Лебеде
ва, за право безплатнаго обученія сына его въ Липецкомъ 
духовномъ училищѣ, съѣздъ съ мнѣніемъ правленія вполнѣ 
согласенъ, и проситъ правленіе фельдшера Лебедева при
нять, а сына его отъ платы за право обученія освободить. 
Затѣмъ представленіе правленія о сдѣланной ретирадѣ въ 
1889 году для воспитанниковъ училища съѣздъ принялъ къ 
свѣдѣнію, и при этомъ постановилъ просить правленіе учи
лища: 1) на будущее время не уклоняться такъ далеко и 
произвольно отъ постановленій съѣздовъ, какъ оно посту
пило въ данномъ случаѣ, израсходовавъ сумму, ассигнован
ную на устройство чугунной лѣстницы, на другой предметъ, 
не смотря на то, что лѣстница признана дѣломъ необходи
мымъ и неотложпымъ какъ самимъ правленіемъ, такъ и 
прошлогоднимъ съѣздомъ *);  2) если же измѣненіе постано
вленій съѣзда имѣло свои уважительныя причины, то объ 
этомъ обстоятельно объяснять съѣзду еъ своихъ предста
вленіяхъ.

*) Постройка ретирады разрѣшена съѣздомъ 1889 г. (см. 
журналы съѣзда ст. 5).

3 Слушало прошеніе члена правлепія священника Але 
ксавдра Остроумова объ освобожденіи отъ взноса за право 
обученія въ училищѣ иносословнаго племянника его, Дими
трія Остроумова, по причинѣ неправоспособности отца его 
къ добыванію средствъ содержанія и въ виду отличныхъ ус
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пѣховъ и поведенія означеннаго воспитанника. Постановле
но; прошеніе о. Остроумова, по уваженію къ его многолѣт
ней и полезной службѣ по училищу и за успѣхи бѣднаго 
ученика удовлетворить, освободивъ его отъ взноса за право 
обученія 25 рублей.

4. Читалось прошеніе липецкой мѣщанки Муравьевой о 
сиротствѣ ея, многосемейности, бѣдности и желаніи вслѣд 
ствіе этого освободиться отъ платы за право обученія двухъ 
сыновей ея; съѣздъ постановилъ: прошеніе Муравьевой оста
вить безъ послѣдствій, въ виду постоянно возрастающихъ 
нуждъ по училищу и трудности для духовенства покрывать 
ихъ.

5. Выслушало было словесное заявленіе члена правленія 
училища, священника Александра Остроумова о возможно
сти отопленія училищныхъ здапій, въ видахъ значительной 
экономіи расхода, вмѣсто дровъ торфомъ/съ незначитель
нымъ расходомъ на приспособленіе существующихъ по за
веденію печей къ таковой топкѣ. Постановлено: поручить 
г. эконому училища, во время ближайшаго отпуска учени
ковъ въ дома родителей, сдѣлать опытъ торфянаго отопле
нія въ аммосовской училищной печи, испытать его относи
тельную выгоду сравнительно съ дровами въ отопленіи, усчи
тавъ оную по стоимости, градусамъ тепла и удобству при
мѣненія и къ слѣдующему съѣзду по эдому дѣлу предста
вить свои соображенія.

19 января вечеромъ.
6 Прослушаны были журналы и отчетъ ревизіоннаго ко

митета за 1888 годъ и постановлено: отчетъ во всѣхъ стать
яхъ, подтверждающій постановленія съѣзда, сдѣланныя ра
нѣе, приложить къ дѣлу. Что касается недоимки взноса за 
содержаніе дѣтей села Двурѣчекъ діакона Добротворскаго 
въ суммѣ 55 руб., существующей съ 1886 года, то просить 
епархіальное начальство сдѣлать распоряженіе о немедлен
номъ взысканіи ея. Окраску же половъ, найденныхъ реви
зіоннымъ комитетомъ не въ порядкѣ, безъ перемащиванія 
ихъ съѣздъ признаетъ не цѣлесообразною, а потому и отла
гаетъ оную до болѣе удобнаго времени.

7. За окончаніемъ трехлѣтняго срока службы членовъ 
правленія училища отъ духовенства, священниковъ Алексан
дра Остроумова и Павла Израильскаго, а также годичнаго 
срока службы членовъ ревизіоннаго комитета по тому же
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училищу, священниковъ Василія Волкова, Сѵмеона Щеголе
ва и Александра Жданова, съѣздъ о.о. депутатовъ, по убѣж
денію въ ихъ полезной прежней дѣятельности, счелъ себя 
нравственно обязаннымъ объявить имъ за то свою призна
тельность и въ то же время единогласно постановлено: 1) 
просить о.о. Остроумова и Израильскаго продолжить и на 
будущее трехлѣтіе свою службу въ качествѣ членовъ пра
вленія, каковую просьбу они согласились исполнить. Что же 
касается кандидата, которымъ былъ священникъ Александръ 
Заринъ, то оставить его на этой дѣятельности; 2) членовъ 
въ составъ ревизіоннаго комитета на текущій 1890 г., свя
щенниковъ В. Волкова, С. Щеголева и А. Жданова съѣздъ 
также единогласно избралъ въ ту же должность, каковое из
браніе ими принято.

СПИСОКЪ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и пса

ломщическимъ мѣстамъ Тамбовской губерніи.
Священническія мѣста:

При Богословской г. Темникова церкви, земли нѣтъ, душъ 
м. п. 1053, ж. 1097, причта по штату положено быть 2 свя
щенникамъ, одному діакону и 2 псаломщикамъ, причтъ поль
зуется % съ капитала въ 270 руб., дома у членовъ причта 
собственные.

При соборной церкви г. Кирсанова земли пѣтъ, душъ м. 
п. 2588, ж. 2650, причта по штату положено быть: тремъ 
священникамъ, діакону и тремъ псаломщикамъ, причтъ по
лучаетъ % 250 руб. съ церковнаго капитала, дома у чле
новъ причта собственные, къ Собору приписана кладбищен
ская Космодаміанская церков

При церкви села Чернѣевки, Усманскаго уѣзда, земли 
усадебной нѣтъ, пахатной 33 дес., душъ м. п. 546, ж. 575, 
причта по штату положено быть священнику и псаломщику.

При церкви с. Кочемирова, Темниковскаго уѣзда, земли 
усадебной и пахатной 36 дес., душъ м. п. 1219, причта по 
штату положено быть священнику, діакону и псаломщику.

Діаконскія мѣста:
При церкви села Островки, Моршанскаго уѣзда, земли 

пахатной 49 дес., усадебной 4 дес., душъ м. п. 815, жен. 
823, причта по штату положено быть священнику, діакону 
и псаломщику.
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При церкви села Нащъ, Елатомскаго уѣзда, земли пахат- 
ной 33 дес., усадебной 3 дес., душъ м. п. 1176, ж. 1262, 
причта по штату положено быть священнику, діакону и пса 
ломщику.

При церкви села Александровки, Темниковскаго уѣзда, 
земли усадебной 1 дес., пахатной 33 дес., душъ м. п. 1368, 
ж. 1349, причта по штату положено быть священнику, діа- 
копу и псаломщику, дома у членовъ причта собственные.

При церкви села Завальнаго, Усманскаго уѣзда, земли уса
дебной нѣтъ, пахатной 33 дес., душъ м. п. 1753, ж. 1832, 
причта по штату положено быть священнику, діакону и пса
ломщику, причтъ пользуется % съ капитала въ 150 руб. 
дома у членовъ причта собственные.

Псаломщическія мѣста.
При церкви села Матвѣевскаго Майдана, Спасскаго уѣз

да, земли пахатной 32 дес., усадебной 1 дес., душъ м. п. 
907, ж. 967, причта по штату положено быть священнику, 
діакону и псаломщику, дома у членовъ причта собственные.

Цри церкви села Мучкапа, Борисоглѣбскаго уѣзда, уса
дебной 3 дес , пахатной 145г/з дес., душъ м. п. 4261, ж. 
4279, причта по штату положено быть тремъ священникамъ, 
двумъ діаконамъ и тремъ псаломщикамъ.

При церкви села Гремячки, Кирсановскаго уѣзда, пахат 
ной и усадебной 69 дес., причта по штату положено быть 
священнику, діакону и псаломщику, причтъ пользуется про
центами съ церковнаго капитала въ 250 руб. душъ м. п. 
1254 и ж. 1369.

Отъ Совѣта Тамбовскаго епархіальнаго женскаго 
училища.

Совѣтъ Тамбовскаго епархіальнаго женскаго училища 
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія духовенства Тамбов
ской епархіи, что 29 минувшаго августа отъ его сіятель
ства, г. почетнаго блюстителя училища графа Павла Сер
гѣевича Строганова въ совѣтъ училища поступило пожер
твованіе на училищпыя нужды, въ количествѣ 900 р., ка
ковыя деньги, согласно желанію его сіятельства, по жур
нальному опредѣленію совѣта, утвержденному Его Преосвя
щенствомъ, употреблены на пріобрѣтеніе для воспитанницъ 
столовыхъ приборовъ, на внутреннюю обстановку новопостроеп- 
наго общежитія и ремонтъ училищной церкви и больницы.



По церковному учительству.
ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНІЕ

Высокопреосвященнаго Іонаѳана. архіепископа Ярославскаго 
и Ростовскаго, возлюбленнымъ о Христѣ пастырямъ Яро

славскія церкви.
Больши сея не имамъ радости, да 

слышу моя чада во истинѣ ходяща (3 
Іоавн. 1. 4).

Молю васъ, братіе, щедротами Бо- 
жі <ми: не сообразуйтеся вѣку сему, но 
преобразуйтеся обновленіемъ ума вашего 
во еже искушати вамъ, что есть воля 
Божія благая и угодная и совершенная 
(Рим. 12. 1, 2).

Возлюбленные отцы, братія и чада! Слово Божіе убѣж
даетъ насъ трудиться, дондеже день есть (Іоан. 9, 4), и до
рожить временемъ для полученія жизни небесной. Дорого 
дѣйствительно время, такъ какъ оно дано намъ для воспріятія
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вѣчнаго спасевія и приближенія къ Отцу свѣтовъ (Іак, 1, 
17) путемъ добрыхъ подвиговъ, твердой вѣры, искренней 
любви и несумнительнаго упованія на вознагражденіе отъ 
правосуднаго Бога за труды (1 Сол. 5, 15—23). Посему
благоразумное употребленіе даннаго намъ времени на землѣ 
должно быть особымъ предметомъ нашего попеченія. Нера
дивые въ семъ отношеніи впадутъ въ вѣчную пагубу. Осо
бенно нынѣшнее время оказывается лукавымъ и опаснымъ 
для спасенія. Мысль человѣческая вмѣсто того, чтобы при
знать, что животъ нашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Бо 
зѣ (Кол. 3, 3), стремится проникнуть въ недосягаемую для 
нея глубь существа вещей и, ударяясь о скалу своей огра
ниченности, кончаетъ свое безсиліе безосновательнымъ отри
цаніемъ бытія самого Творца вещей; умъ человѣческій, дан
ный на пріобрѣтеніе мира Божія, превосходящаго всякъ умъ 
(Филип. 4, 7), вооружась современнымъ знаніемъ, ограни
чиваетъ свою дѣятельность предѣлами настоящаго, чтобы 
удовлетворить лишь запросамъ своихъ страстей (1 Тим. 6 
20, 21); воля человѣческая, вмѣсто заслуженія добраго име 
ни во вѣки (Сир. 41, 15. 16; Притч. Сол. 22, 1; Мѳ. 5, 
16; Еккл. 7, 2 и др.), направляется на пріобрѣтеніе зем
ныхъ скоропреходящихъ благъ, и притомъ не всегда чест
нымъ путемъ; сердце человѣческое, вмѣсто утвержденія въ 
благости, смиренномудріи, кротости, долготерпѣніи (Кол. 
3, 12) и любви, предается вожделѣніямъ плоти. Это тяго
тѣніе къ землѣ и забвеніе о небѣ стало распространяться 
и между простымъ народомъ, разбуженнымъ самостоятель
ною жизнію. Сіе море народнаго пробуждающагося созна
нія, море глубокое и пространное, требуетъ отъ пловцовъ 
по нему особой бдительности; отражая въ себѣ всѣ оттѣнки 
неба, оно въ тоже время носитъ въ себѣ зачатокъ неисто
выхъ бурь; какъ нѣкое указаніе на нихъ мы видимъ разно
мыслія въ обществахъ, помрачающія святую истину. Въ на
шемъ добромъ, простомъ и изстари православномъ народѣ 
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уже появляются лжеучители всевозможныхъ видовъ, отступ
ники отъ церковнаго устава, презрители святыхъ постовъ, 
нерадивцы о долгѣ исповѣди и св. причащенія; добрые ста
рые обычаи мѣняются на новые, хотя болѣе легкіе, но ме
нѣе нравственные; вмѣсто прежней простой трудолюбивой 
христіанской жизни, въ молодомъ поколѣніи развивается 
праздность и стремленіе къ нарядамъ, поядающимъ домаш
ній достатокъ. Такое направленіе ввѣренныхъ моему попе
ченію душъ христіанскихъ, хотя не повсемѣстное, но могу
щее сдѣлаться таковымъ, крайне печально и гибельно, и 
требуетъ врачеванія немедленнаго, неусыпнаго, усерднаго. 
Посему къ вамъ, мои возлюбленные соработники-пастыри, 
обращаюсь съ мольбою: усугубьте свое пастырское дѣланіе; 
дніе лукави суть. Слово Божіе васъ, пастыри, именуетъ:

1) Священниками (Исх. 19, 22; 29, 9; 31, 10), да сотво
ряете въ воню благоуханія приношеніе Господу (Исх. 29, 41); 
2) Ангелами Господа Вседержителя (Апок. 2, 1; 8, 12, 18;
3, 1, 7, 4), чтобы имѣли терпѣніе и за имя Іисуса Христа 
трудились безъ изнеможенія (Апок. 2, 3; Мал. 3, 1); 3) 
пастырями, чтобы изнемогшаго поднимали, болящаго вра
чевали, сокрушеннаго обязывали, заблуждающагося обраща
ли, погибшаго взыскивали, пасли стадо Божіе не нуждею, 
но волею и по Бозѣ, ниже неправедными прибытки, но 
усердно, и тѣмъ предохраняли овецъ своихъ отъ расхиіце 
нія и разгнанія; 4) стражами дому Израилева (Іезек. 3, 
17, 18), чтобы возвышали гласъ свой, возвѣщая слово отъ 
устъ Божіихъ, какъ трубу, да не взыщетъ Господь отъ рукъ 
вашихъ, въ случаѣ нерадѣнія и невнимательности, кровь 
грѣшниковъ, умершихъ въ беззаконіи; 5) учителями (Еф.
4, 11), къ совершенію святыхъ, въ созиданіи тѣла Христо
ва; 6) отцами (1 Кор. 4, 15; Гал. 4, 19), такъ какъ вы 
рождаете вѣрующихъ о Христѣ Іисусѣ благовѣствованіемъ, 
дондеже вообразится въ нихъ Христосъ; 7) ловцами чело
вѣковъ (Мѳ. 4, 19), чтобы въ глубокомъ морѣ вѣка сего из
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влекали человѣковъ изъ страшной глубины и вводили въ жи> 
лище свѣта на небеси (Нііаг. сот. іп Майъ—Воск. чт. 1888 
г. стр. 492); 8) дѣлателями винограда (Мѳ. 20, 1) и сора
ботниками у Бога (1 Кор. 3, 9), чтобы вашимъ дѣланіемъ 
прозябало, возрастало и приносило плоды сѣмя слова Бо
жія (Мѳ. 13, 22); 9) домоправителями (1 Кор. 4, 1), чтобы 
были слугами Христовыми и вѣрными строителями Таинъ 
Божіихъ: 10) другими Жениха-Христа (Іоан. XV, г 14—16), 
потому что Господь избралъ васъ для служенія церкви, не
вѣстѣ своей, да плодъ принесете, и плодъ вашъ пребудетъ. 
И сіи святыя наименованія присвоены вамъ, пастыри, не 
для того, чтобы хвалились ими въ человѣцѣхъ (1 Кор. 3, 
21), но чтобы чувствовали всю важность соединенныхъ съ 
ними обязанностей и не пускали волковъ въ стада свои, 
учили, по примѣру Апостоловъ, день и нощь не переставая 
учили со слезами каждую овцу (Дѣян. 20, 29—31).

Для того, чтобы ваше пастырское дѣланіе было благоус
пѣшно и спасительно, прежде всего образи бывайте стаду 
(1 ІІетр. 5, 3): а) своею жизнію въ семействѣ. Примѣръ 
сильнѣе слова; простой народъ пе только слушаетъ поуче
ніе своихъ пастырей, но, главное, смотритъ на ихъ жизнь; 
и если она не согласуется со словами, то со спокойною со
вѣстію предается порокамъ. Будьте благонравны (1 Тим. 4; 
7), усердны къ молитвѣ, привѣтливы, скромны; тихи, посто- 
любивы, воздержны (3, 2—11), тогда и ваши паствы пой
дутъ за вами. Всѣ вы имѣете прислугу, которая и служитъ 
приходскимъ глазомъ и живымъ проводникомъ между при
хожанами вашихъ совершенствъ и недостатковъ; будьте ос
торожны въ словахъ, чтобы не выходило изъ устъ вашихъ 
никакое гнилое слово, срамящее собою не только пастыр
ское, но и христіанское званіе. Аще кто въ словѣ не со
грѣшаетъ, сей совершенъ мужъ, силенъ обуздати и все тѣло 
(Іак. 3, 2); со страхомъ житія вашего время жительствуй
те (1 Петр. 1, 17); святи во всемъ житіи будите (15 ст.),
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да явльгиуся Пастыреначальнику пріимете неувядаемый сла
вы вѣнецъ (5, 4). Строго — православная жизнь пастырей 
есть самая лучшая проповѣдь. Первенствующіе христіане, 
жившіе среди погрязшихъ въ порокахъ язычниковъ, ничѣмъ 
столько не содѣйствовали исправленію ихъ нравовъ и рас
пространенію вѣры Христовой, какъ личнымъ примѣромъ 
своей жизни, б) Образы бывайте стаду своимъ поведеніемъ 
во св. храмѣ. Богослуженіе совершайте неспѣшно, неопу- 
стительно, благоговѣйно, своевременно. Ничто такъ не воз
мущаетъ душу христіанскую, какъ неблагоговѣйное служе
ніе; были примѣры, что изъ за служителя вѣрующіе стано
вились отступниками, уклонялись въ расколъ и ереси; къ 
симъ случаямъ относится страшное претительное слово Го
спода: се Азъ на пастыри, и взыщу овецъ Моихъ отъ рукъ 
ихъ (Іез. 34, 10; Іер. 23, 1, 2); в) въ домахъ своихъ при
хожанъ требы совершайте вразумительно, поучительно, по
тому что всѣ молитвы православной церкви, прочтенныя 
благоговѣйно, располагаютъ къ сердечному умиленію и мо
гутъ согрѣть самую черствую душу. О всемъ же сами собою 
подавайте образъ добрыхъ дѣлъ (Тит. 2, 7); да учатся всѣ 
добрымъ дѣломъ прилежати въ нужная требованія, да не бу
дутъ безплодни (Тит. 3, 14). Крестное знаменіе полагайте 
на себѣ по церковному уставу безъ небреженія, слагая для 
сего три персты, чтобы держащіеся двуперстія видѣли въ 
васъ живое поученіе правильному порядку и не имѣли пред
лога къ осужденію, часто основательному, потому что нѣко
торые какъ для благословенія народа, такъ и для осѣненія 
себя крестнымъ знаменіемъ слагаютъ персты неопредѣлен
но, а нѣкоторые изъ васъ, подражая свѣтскимъ (обычаямъ, 
даже и не благословляютъ своихъ прихожанъ, а подаютъ 
имъ только руку для пожатія, и тѣмъ соблазняютъ колеб
лющихся и радуютъ заблудившихся. Видя вашу твердость 
въ содержаніи устава православной церкви, нераздѣльность 
жизни со словомъ, ваши пасомые невольно и сами сдѣла-
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ются лучше; ваше поученіе, исходящее отъ сердечнаго уча
стія, неотразимо будетъ дѣйствовать на ихъ волю. Чтобы 
ваше дѣланіе было благотворно во всѣхъ отношеніяхъ, свою 
пастырскую дѣятельность не ограничивайте личною благо
честивою жизнію и священнослуженіемъ; сего недостаточ
но: вы призваны быть орудіями промысла Божія о мирѣ и 
безопасности св. церкви, заботиться о томъ, чтобы чада 
церкви проводили въ благочестіи и чистотѣ мирное и без
молвное житіе, ограждать души христіанскія отъ тлѣтвор- 
ныхъ вліяній противниковъ церкви,—словомъ созидать Тѣло 
Христово, дондеже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и по
знаніе Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста 
исполненія Христова (Еф. 4, 13).

Для сего призываю васъ всѣхъ, возлюбленніи: 1) Про
должать неослабно, гдѣ ведутся, и открывать, гдѣ до сихъ 
поръ не заведены еще, внѣбогослужебныя бесѣды и чтенія 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Къ сему призываю 
васъ не какъ къ новому дѣлу, но къ возобновленію древне
христіанской старины Св. Іустинъ философъ говоритъ: „Въ 
воскресный день всѣ жившіе въ городахъ и селахъ собира
лись въ одно мѣсто; здѣсь читались писанія апостоловъ или 
пророковъ столько, сколько позволяло время По окончаніи 
чтенія лице, предсѣдательствующее въ собраніи, объясняло 
прочитанное, наставляло присутствующихъ. До выхода изъ 
собранія тѣ, которые чѣмъ нибудь Овладѣли, добровольно 
помогали бѣднымъ и заключеннымъ въ темницахъ. Мы из
брали воскресный день для собранія потому, что это пер
вый день творенія и день воскресенія Спасителя нашего 
Іисуса Христа*  (Воскр. чт. 1886 г. стр. 390 о празднов. 
воскресн. дня). Извѣстно, что въ праздничные и воскресные 
дни простой народъ, не зная чѣмъ лучше наполнить празд
ничное время, устремляется въ домы погибельные, въ домы 
продажи вина, въ которыхъ и проводитъ время образомъ 
совершенно противнымъ заповѣди Спасителя и св. церкви; 
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к не только самъ напояется симъ ядомъ губительнымъ, но 
и въ домы свои вноситъ сію отраву и здѣсь дѣтямъ подаетъ 
гибельный примѣръ своимъ безобразіемъ. Пусть въ сіе вре
мя св. церковь откроетъ у себя убѣжище отъ соблазна; 
пусть пастыри отверзутъ уста свои для поученій, сообраз
ныхъ съ духомъ времени и нравственнымъ состояніемъ на
роднымъ. Устнѣ іереовы сохранятъ разумъ и закона взыщутъ 
отъ устъ его (Мал. 2, 7). говоритъ пророкъ. Трудитесь въ 
семъ дѣлѣ до того состоянія, чтобы согрѣвалось въ васъ 
сердце ваше и въ поученіи вашемъ разгорался огнь (Псал. 
38, 4; Мѳ. 5, 13—16). Читайте слово Божіе и объясняйте 
его; расказывайте житія святыхъ, въ которыхъ заключается 
всѣмъ примѣръ Богоугодной жизни,—Священную Исторію, 
въ особенности жизнь Спасителя нашего и Божіей Матери. 
Мало сего; если въ сіе время будете отозваны для совер
шенія требъ въ приходѣ, пользуйтесь случаемъ на мѣстѣ 
жительства поучать своихъ пасомыхъ, быть можетъ, по от
даленію или другимъ причинамъ не бывшихъ за церковною 
службою. Каждый пастырь долженъ знать слово Господне: 
благовѣстити Ми подобаетъ царствіе Божіе, яко на се 
посланъ есмь (Лк. 4, 43). Такъ поступая, себя спасете и по- 
слугиающихъ васъ (1 Тим. 4, 16). 2) Употреблять всевоз
можныя мѣры къ прекращенію въ приходахъ пьянства. Къ 
сему общеполезному дѣлу призываю васъ, пастыри, не нуж- 
дею, но волею (Филип. 1, 14),—кто можетъ, кто желаетъ 
явить себя предъ Богомъ дѣлателемъ непостыднымъ, право 
правящимъ слово истины (2 Тим. 2, 15). Пьянство осужде
но и словомъ Божіимъ и жизнію; оно искажаетъ человѣка, 
приводитъ его въ скотоподобное состояніе, разрушаетъ здо
ровье, приводитъ въ разстройство домашнее хозяйство; это 
—язва, болѣе и болѣе распространяющаяся въ народѣ Мы 
извѣщены, что пьянство, хотя не повальное, существуетъ на 
общественныхъ сходахъ, что на нихъ, подъ вліяніемъ вина 
иногда заглушается народная совѣсть и попирается обще 
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ственная правда; почему лучшіе люди въ большинствѣ укло
няются отъ сихъ сходовъ. Существуетъ пьянство во время 
праздниковъ, и преимущественно главныхъ, которые особен
но должно бы проводить въ трезвости, соотвѣтствующей 
христіанскому званію. Существуетъ пьянство при бракахъ, 
крестныхъ ходахъ и проч., т. е. во дни воспоминанія осо
бенныхъ посѣщеній Божіихъ данныхъ мѣстностей, и слѣдо
вательно въ то время, въ которое особенно необходима трез- 
венность и благочестивое настроеніе (Рим. 12. 1) Отъ кого 
пасомые могутъ услышать слово благочестія и поучаться 
благонравію въ сіи дни, какъ не отъ своего пастыря, учи 
теля трезвости, благонравія и благочестія, поставленнаго 
Богомъ? Посему, возлюбленные пастыри и весь клиръ цер 
ковный, возревнуйте прежде всего сами о трезвенности. Слы
шите слово Господне къ Аарону: вина и сикера не пгйте, 
ты и сынове твои съ тобою, егда входите въ скинію свидѣ
нія или приступающимъ вамъ къ алтарю, да не умрете 
(Лев. 10, 8, 9; 1 Тим. 4, 5). Стоя на стражѣ воздержанія 
(2 Тим. 4. 5) сами, къ тому же возбуждайте и своихъ па 
сомыхъ. И въ церкви и въ домахъ, публично и наединѣ, 
благовременнѣ и безвременнѣ (2 Тим. 4, 2) поддерживай
те# колеблющихся, вразумляйте падшихъ, представляя имъ 
всю пагубу страсти къ вину, погибель не только тѣлесную 
но и душевную: піяницы царствія Божія не наслѣдятъ' 
дѣлатель піянивый не будетъ богатъ (Сир. 19, 1); призы
вайте къ совокупному дѣйствію и женъ сихъ лицъ, чтобы и 
тѣ съ своей стороны убѣждали своихъ мужей къ правиль
ной жизни представленіемъ всей пагубы пьянства для дѣ
тей: быть можетъ естественныя чувства родительскія силь
нѣе словъ дѣйствовать будутъ за дѣтей. Всею душою скор
бя о распространеніи губительной страсти къ вину, еще, 
возлюбленніи, имѣю новую, не менѣе тяжкую скорбь ду
шевную о другомъ вашемъ недугѣ. Мы неоднократно были 
извѣщаемы лицами разныхъ сословій и положеній о но
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вой развившейся между вами, не менѣе пьянства пре
досудительной, страсти табакокуренія, проявляющейся осо
бенно укоризненно въ публичныхъ мѣстахъ,—на па 
роходахъ, желѣзныхъ дорогахъ и проч.; прискорбно и тя
жело слышать о семъ, прискорбно и тяжело слышать осо
бенно потому, что вы, пастыри, по слову апостольскому, 
должны свидѣтельство добро имѣти отъ внѣшнихъ, да не 
въ поношеніе впадете и въ сѣть непріязненну (1 Тим. 3, 7). 
Куреніе, это—-такая же страсть, похоть, о слѣдствіяхъ ко
торой говоритъ Апостолъ Іаковъ (1, 15),—похоть тѣмъ бо 
лѣе предосудительная, что пашъ народъ, не смотря на свою 
доброту и снисходительность къ слабости другихъ, издавна 
сію осуждаетъ даже въ самомъ себѣ, считая тяжкимъ грѣ 
хомъ, а особенно въ лицахъ, облеченныхъ священнымъ са
номъ, служащихъ для него образцомъ земной жизни; вы. 
будучи стражами аоздержапія для другихъ, первый и по
стоянный примѣръ сего необходимо должны являть въ себѣ 
чтобы оправдать слова Господа, Начальника жизпи: Таш 
да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ 
ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашею, иже на не
бесѣхъ (Мѳ. 5, 20). Руководя къ доброму собственнымъ при
мѣромъ (Тим. 2, 7, 8), вы скорѣе всего паствы свои усо
вершенствуете въ нравственномъ и въ общегосударственномъ 
отношеніяхъ. Помните всегда^апостольсьое слово: Умерщ
вляю тѣло мое и порабощаю, да не како, инымъ проповѣ
дуя, самъ неключимъ буду (1 Кор. 9, 27). Добро, возлюблен 
ніи, не ясти мясъ, ниже пити вина, ни о немъ же брат 
твой претыкается или соблазняется или изнемогаетъ (Рим 
14, 21). 3) Поддерживать существующія и открывать, гд: 
не открыты, приходскія попечительства. И эго дѣло не но
вое, а существующее съ первыхъ временъ церкви Христо
вой. Еще св. Апостолъ Павелъ призпалъ приличными свя
тости воскреснаго дня дѣла милосердія и любви къ ближ
нимъ; и потому, установивши въ церквахъ Галатійскихь 
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опредѣленный порядокъ сбора пособій для святыхъ (вѣрныхъ) 
въ первый день недѣли (воскресный), этотъ же самый по
рядокъ сбора совѣтовалъ принять и церкви Коринѳской (1 
Кор. 16, 2). Въ послѣдующее время Тертулліанъ пишетъ: 
„Мы всѣ живемъ по братски; каждый ежемѣсячно или во 
всякое другое время, когда пожелаетъ, вноситъ извѣстную 
умѣренную сумму, сколько хочетъ и можетъ; сборъ сей со
вершенно зависитъ отъ произвола: это—касса благочестія, 
которая употребляется на пропитаніе и погребеніе нищихъ, 
на поддержаніе неимущихъ и сиротъ, на облегченіе участи 
несчастныхъ, (Воскр. чт.И888г. стр. 91 „Обраэ. жизн. перв. 
христ.)“Вы, пастыри, дайте первые примѣръ тому, какъ надо
бно проводить праздничный день свято и Богоугодно. 4) От
крывать, гдѣ нѣтъ, церковно-приходскія школы, или школы 
грамотности, а равно всѣмъ усердіемъ поддерживать суще
ствующія. Церковность упадаетъ въ народѣ; воспитываемое 
на книгахъ гражданскихъ, въ которыхъ страсти болѣе поощ
ряются, чѣмъ укрощаются, новое поколѣніе, незамѣтно для 
себя, оставляетъ тѣ книги, коими дорожили наши предки 
и слабѣетъ въ нравственномъ отношеніи. Существенно-со
временная необходимость, это—полное возстановленіе нашей 
святой старины, которая не только учила вѣрѣ, но и тому, 
что „печаль изгоняетъ, радость всаждаетъ и злобу убиваетъ 
и страсти исторгаетъ и къ добродѣтели воздвизаетъ и отъ 
земныхъ на небесныя преселяетъ“ (Сборн. митроп. Даніила, 
л. 33. Приб. къ Церк. Вѣдом. 1890 г. № 2 стр. 33). Еван
геліе, псалтирь и часословъ, вотъ основанія доброй книж
ной премудрости, народнаго благочестія и благоденствія!

Сими учрежденіями, основанными въ каждомъ приходѣ, 
какъ плотною сѣтію обимемъ ввѣренныя небеснымъ Пасты
реначальникомъ нашему попеченію души и несомнѣнно до
ведемъ ихъ до почести высшаго званія Божія (Филип. 3, 14), 
дондеже вообразится въ нихъ Христосъ (Гал. 4, 19). Мы не 
сами по себѣ, не самочинно, какъ раскольники и сектанты, 
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но по Христѣ посольствуемъ (2 Кор. 5, 20). Трудитесь, 
возлюбленніи, дондеже день есть', пріидетъ нощь, егда ни' 
ктоже можетъ дѣлати (Іоан. 9, 4). Спаси Богъ, когда прой
детъ, мимо идетъ лѣто, а мы однакоже нѣсмы спасены 
(Іерем. 8, 20). Служившій же добрѣ, степень себѣ добръ 
снискаютъ и многое дерзновеніе въ вѣрѣ, яже о Христѣ 
Іисусѣ (1 Тим. 3, 13; 5, 17). Надѣявся на послушаніе ва
ше, написахъ вамъ сіе оо. и братія, вѣдый, яко и паче, еже 
глаголю, сотворите (Филим. 1, 21).

Гогъ же мира, возведый изъ мертвыхъ ІІастЫря овцамъ 
великаго кровію завѣта вѣчнаго, Господа нашею Іисуса Хри
ста, да совершитъ вы во всякомъ дѣлѣ блазѣ, сотворити 
волю Его, творя въ васъ блаюугодное предъ Нимъ, Іисусъ Хри
стомъ: Ему же слава во вѣки вѣковъ. Аминъ. (Евр. 13, 20, 
21; 2 Сол. 2, 16, 17).

.1’’ <>Л
Высокопреосвященнѣйшаго Іоцаѳана, архіепископа 

Ярославскаго и Ростовскаго,
произнесенная 27 мая сего 1890 г. на актѣ по случаю 20 
выпуска воспитанницъ Ярославскаго женскаго училища ду

ховенства вѣдомства.

Возлюбленныя о Господѣ дѣти!

Послѣ наставленія, которое вы уже слышали во храмѣ 
Божіемъ, что я могу сказать вамъ на прощанье съ вами, 
во утѣшеніе и отрадѵ? /л <ГЭ амэкамши.

Скажу то, что обыкновенно говорятъ 'добрые люди, про
щаясь со своими родными, друзьями и знакомыми „съ Бо- 

зѵіѵшім имтяздЬ м по» лі.Ьок
Кто пребываетъ съ Богомъ и любитъ Его всѣмъ сердцемъ, 

тотъ пойметъ силу и значеніе этого напутственнаго слова 
„съ Богомъ.® Вы, возлюбленныя о Господѣ, воспитаны въ 
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страхѣ і ожіемъ и любите Бога, и потому, безъ всякаго со
мнѣнія, понимаете и чувствуете, въ какомъ смыслѣ, благо
словляя васъ на предлежащій вамъ путь, мы говоримъ вамъ 
„съ Богомъ!" Идите съ Богомъ!

„Безъ Бога ни до порога", говоритъ русская пословица. 
Съ мыслію о Богѣ переступите и вы нынѣ порогъ учебна
го вашего заведенія, и осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ 
идите съ Богомъ, по Божіей землѣ, въ благословенную и 
Богомъ хранимую вашу родину, къ вашимъ отцамъ и ма
терямъ, и живите тамъ съ Богомъ, свято сохраняя законъ 
Божій и волю родительскую, опасаясь своеволія и распу
щенности, которыя погубили и губятъ многихъ дѣтей, дѣвъ 
и юношей. А у кого ивъ васъ нѣтъ въ живыхъ родителей, 
тѣ, навѣрно, обрѣтутъ убѣжище и покровъ въ домѣ род
ныхъ своихъ и попечителей. Кто съ Богомъ, тотъ не оста
нется никогда безъ крова и пріюта; у Бога сиротъ нѣтъ.

Предлежащій вамъ путь не безопасенъ. На немъ вы встрѣ
тите не равнины только, но и горы и стремнины, а по мѣ
стамъ разнаго рода сѣти, тернія и волчцы; да и на прекра
сныхъ долинахъ, усѣянныхъ цвѣтами, скрываются иногда 
змѣи, готовыя смертельно ужалить.

Но вы не бойтесь, возлюбленныя! Идите съ Богомъ! Жи
вый въ помощи Вышняго подъ сѣнію самого Бога, покоит
ся. Въ тяжелыя минуты жизни взывайте ко Господу: За
ступникъ мой и прибѣжище мое Богъ мой,—и уповайте на 
Него (Псал. 90, 1, 2). И это упованіе не посрамитъ васъ 
(Рим. 5, 5), яко Той избавитъ васъ отъ сѣти ловчи и отъ 
словесе мятежна. Съ Богомъ не будутъ для васъ страшны 
ни ужасы ночи, ни стрѣла, летящая днемъ, ни язва ходя
щая во мракѣ, ни зараза, опустошающая въ полденъ. Па
дутъ подлѣ васъ тысячи, и десятки тысячъ одесную васъ, 
но вамъ не приключится зло, и язва не приблизится къ жи
лищу вашему,—ибо ангеломъ своимъ заповѣдалъ Господь 



909 -

охранять любящимъ Его, на всѣхъ путяхъ ихъ, чтобы сбе
речь ихъ яко зѣницу ока (Пс 16, 8). Огражденные со всѣхъ 
сторонъ силою Божіею, вы, сами по себѣ, слабыя и немощ
ныя существа, будете въ состояніи предотвращать всякую 
опасность и преодолѣвать всякое зло, на'аспида и васили
ска наступите, льва и дракона попирать будете. За что же 
вамъ дается такая всемощпая благодатная сила Божія, въ 
немощи совершающаяся (2 Кор. 12, 9)? За вашу любовь къ 
Богу и преданность Ему. Самъ Богъ устами пророка [гово
ритъ: Онѣ возлюбили Меня, Я избавлю ихѵ, защищу ихъ 
потому, что они познали имя Мое. Онѣ воззовутъ ко Мнѣ, 
и Я услышу ихъ. Съ ними буду въ скорби. Я избавляю ихъ 
и прославлю ихъ (Пс 90, 3—15).

Итакъ идите, возлюбленныя дѣти, съ Богомъ въ предлежа
щій вамъ путь. Да пребудетъ во вѣки съ вами Богъ, за
ступникъ вашъ и прибѣжище ваше. Идите и несите съ со
бою тѣ познанія, которыя вы пріобрѣли въ семъ учебномъ 
заведеніи, тѣ нравственныя начала и правила, которымъ вы 
научились здѣсь, распространяйте ихъ и насаждайте среди 
простаго народа, съ которымъ многимъ изъ васъ придется 
жить; а особенно внушайте имъ святую вѣру въ Бога лю
бовь и преданность Царю... Свѣтильникъ ногама моими за
конъ Твой, Господи, сказалъ царственный пророкъ (Пс. 118, 
105). Новый Завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа, кото
рый вы сейчасъ приняли отъ меня *),  да будетъ и для васъ 
свѣтильникомъ во всѣ дни вашей жизни; читайте его неопу- 
стительно, изучайте и умудряйтесь во спасеніе. Озаряясь 
свѣтомъ небесной истины сами, просвѣщайте симъ свѣтомъ 
и другихъ, требующихъ наученія и просвѣщенія. Никогда 
не упускайте изъ виду, что главнѣйшая цѣль вашей жизни 
—благо ближнихъ и слава Божія. Умѣйте всегда искренно 

*) Всѣмъ окончившимъ курсъ воспитанницамъ розданы 
Его Высокопреосвященствомъ при выдачѣ имъ аттеста
товъ и книжки Новаго Завѣта.
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радоваться съ радующимися и плакать съ плачущими, и по 
мѣрѣ вашихъ силъ и дарованій дѣлать всякое добро во имя 
Божіе.

Усердно молимъ Господа, да продлитъ Онъ дни жизни 
вашей долго и долго во славу свою, во благо ближнихъ и 
спасеніе душъ вашихъ.

Съ такимъ молитвеннымъ благожеланіемъ еще разъ по
вторяемъ вамъ: идите съ Богомъ. Да благословитъ Богъ путь 
вашъ благословеніемъ благостыннымъ.

НАПУТСТВІЕ
20 курса воспитанницамъ Ярославскаго женскаго училища ду

ховнаго вѣдомства при выпускѣ ихъ изъ заведенія.
Что, возлюбленныя дѣти, 

Скажемъ вамъ въ прощальный часъ? 
Чѣмъ, какимъ благимъ совѣтомъ, 
Наградимъ въ дорогу васъ?

Мы одно вамъ скажемъ: „съ Богомъ®, 
Что отцы вамъ говорятъ, 
Какъ въ далекую дорогу 
Васъ напутствуя, крестятъ

Тотъ, кто съ Богомъ пребываетъ, 
Любитъ Бога всей душой, 
Тотъ навѣрно понимаетъ 
Слово „съ Богомъ® хорошо.

Вы, возлюбленныя дѣти, 
Въ вѣрѣ въ Бога и въ любви 
Здѣсь воспитанныя, этотъ 
Мой совѣтъ поймете вы.

Человѣкъ—ничто безъ Бога.
Мудрость древняя гласитъ: 
„Безъ Него—ни до порога*;  
Намъ безъ Бога не ступить.
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Въ сердцѣ съ вѣрою живою 
И съ словами: ,съ нами Богъ". 
Смѣло, твердою стопою 
Преступите сей порогъ.

Перешедши грань порога, 
Осѣнивъ себя крестомъ, 
Вы идите, дѣти, съ Богомъ 
Предлежащимъ вамъ путемъ.

Съ Богомъ въ край родной идите, 
Въ домъ отцовъ и матерей.
И въ подарокъ принесите 
Сердце добрыхъ дочерей.

Твердо помня, сохраняйте 
Въ сердцѣ заповѣдь Творца,- 
Будьте скромны, исполняйте 
Волю матери, отца.

Отъ соблазновъ удаляйтесь 
Жизни суетной, мірской; 
Честью, дѣти, украшайтесь 
И невинностью святой.

Этотъ скрытый ядъ, ужасный 
Многихъ въ жизни обольстилъ; 
Много юношей прекрасныхъ, 
Дѣвъ цвѣтущихъ погубилъ.

Вамъ различныя дороги ,’йЯ
Предстоятъ теперь; по нимъ юіо<{ <гЭ
Преткновеній много, много: )ПЭН <гнО

Горъ и топей и стремнинъ. М.ЭОЦП II
Есть и злачныя долины, 18 N

И цвѣтущіе луга; а вэтэвД
Но въ цвѣтахъ тѣхъ ядъ змѣиный 
Скрытъ бываетъ иногда.
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Но не бойтесь, дѣти; съ Богомъ 
Отправляйтесь смѣло въ путь; 
Силъ и благъ у Бога много: 
Васъ въ пути онѣ спасутъ.

Кто на Бога уповаетъ, 
Богъ—защитникъ для того; 
Онъ на помощь поспѣшаетъ; 
Уповайте на Него (Псал. 90).

Это ваше упованье, 
Вѣрьте, васъ не посрамитъ (Римл. 5, 5). 
Васъ отъ камня претыканья 
Ангелъ свѣтлый сохранитъ (ІІс. 90, 13).

Вамъ безвредны будутъ съ Богомъ 
Стрѣлы дня и страхъ ночной;
Не пристанетъ къ вамъ въ дорогѣ 
Отъ заразной язвы гной (10 ст.)

Истребится тысячъ много,

Тьма близъ васъ самихъ падетъ (ст. 7); 
Но надѣйтесь вы на Бога;
Гибель мимо васъ пройдетъ;

Вы, возлюбленныя дѣти, 
Съ Богомъ будете сильны; 
Онъ исполнитъ ваши лѣта 
И прославитъ ваши дни (16 ст.).

И за что такая сила
Дастся вамъ отъ Бога силъ?
А за то, что вы просили, 
Чтобы Онъ васъ защитилъ.

За живую вашу вѣру,
За надежду и любовь
Богъ ослабитъ вражьи стрѣлы,
Приметъ васъ подъ свой покровъ (14, 15 ст.)
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Радостно идите съ Богомъ
Въ предназначенный вамъ путь; ‘ 
Сонмы ангеловъ въ дорогѣ 
Васъ поддержатъ и спасутъ.

Съ Богомъ въ путь идите смѣло 
И въ душѣ имѣя плодъ,— 
Плодъ науки, сладкій, зрѣлый,— 
Воспитайте имъ народъ.

Вамъ придется, знаемъ, дѣти, 
Жить среди слѣпыхъ людей; 
Озарите же ихъ свѣтомъ, 
Научите ихъ дѣтей.

Влейте въ душу ихъ познанье, 
Вѣру въ Господа—Творца; 
Научите послушанью 
Волѣ матери, отца.

О Царѣ имъ разскажите, 
Какъ печется Онъ о нихъ; 
Что для блага ихъ,—внушите,— 
Не щадитъ Онъ силъ своихъ.

Что въ тяжелой ихней долѣ
Ихъ нашъ Царь не покидалъ; 
Школы, гласный судъ и волю, 
Все для нихъ Онъ даровалъ.

Нравы грубые смягчайте
Лаской мягкихъ, теплыхъ словъ; 
Всѣмъ несчастнымъ помогайте, 
Дайте имъ пріютъ, покровъ.

„Свѣтъ стезямъ моимъ—законъ Твой, 
Боже/ царь—пророкъ вѣщалъ (Не. 118, 105), 
И во время жизни путь свой 
Этимъ свѣтомъ освѣщалъ.'
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Книгу Новаго Завѣта 
Вамъ на память я вручилъ; 
Вы найдете въ книгѣ этой, 
Какъ Спаситель жить училъ.

А училъ Онъ; „Возлюбите
Бога всей душой своей;
Царства Божія ищите,
А не почести мірской*.

И потомъ: „Людей любите
Такъ же, какъ себя самихъ;
Въ нуждѣ, въ горѣ помогите;
Будьте братьями для нихъ“.

Пусть и рамъ послужитъ свѣтомъ
Эта заповѣдь Христа;
Чтобъ и въ вашемъ сердцѣ, дѣти,
Свѣтъ Божественный блисталъ.

Этой книгой назидайте
И себя, идя впередъ;
Этимъ свѣтомъ просвѣщайте
И неграмотный народъ.

Такъ „идите-жь, дѣти, съ Богомъ", 
Скажемъ вамъ въ послѣдній разъ. 
Да хранитъ васъ Богъ въ дорогѣ, 
Да спасетъ Онъ въ жизни васъ.

(Яросл. Еп. Вѣд.).

Внѣбогослужѳбныя собесѣдованія пастырей съ 
пасомыми въ селѣ Кругломъ, Козловскаго уѣзда 

(1884—1890 г.г.).
23 января 1883 года, на одномъ изъ журнальныхъ по

становленій общеепархіальнаго съѣзда о.о. депутатовъ, ре
золюція Его Преосвященства (Преосвященнаго Палладія) по
слѣдовала таковая: „составленіе программы для внѣбогослу
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жебныхъ собесѣдованій съ народомъ поручаю протоіерею Жем • 
чужникову, священнику Василію Богоявленскому (оба—впо
слѣдствіи епископы), священнику Зеленеву и священнику Алек
сѣю Лебедеву. Срокъ для составленія программы и для пред
ставленія мнѣ свѣдѣній о лицахъ болѣе способныхъ къ веде
нію собесѣдованій, назначается двухмѣсячный, о чемъ и объя
вить всему духовенству чрезъ депутатовъ съѣзда во избѣ
жаніе потери времени8 (Т. Е. В. № 4, 1883 г.). На этотъ 
призывъ своего Архипастыря вскорѣ откликнулись многіе 
градскіе и сельскіе священники. Въ ряду священниковъ, 
первыми взявшихся за дѣло собесѣдованій, мы видимъ и по
койнаго о. Василія Сабчакова, бывшаго священникомъ въ 
селѣ Кругломъ, Козловскаго уѣзда.

Въ виду слабости своего здоровья, а также и въ виду 
большаго удобства веденія собесѣдованій зимою въ теплой 
церкви, чѣмъ въ холодной, покойный о. Сабчаковъ озабо
тился прежде всего устройствомъ печей въ нижнемъ эга^ѣ 
своего приходскаго храма. Къ концу 1883 года готовы бы
ли въ церкви три печи. Въ слѣдующемъ 1884 году священ
никъ Сабчаковъ рѣшился открыть собесѣдованія съ своими 
прихожанами. Не смотря на новизну этого дѣла для при
хожанъ села Круглаго (ни въ одномъ изъ сосѣднихъ селъ 
еще не было собесѣдованій), покойный о. Василій Сабча
ковъ нисколько не опасался за успѣхъ предстоявшаго ему 
дѣла. Онъ былъ весьма уважаемъ и любимъ своими при
хожанами, такъ что послѣдніе съ полнымъ довѣріемъ и со
чувствіемъ относились ко всякому его благому начинанію.

30 сентября 1884 года покойнымъ о. Сабчаковымъ на 
литургіи сказано было поученіе, въ которомъ онъ указалъ 
прежде всего на то, что настоитъ насущная нужда во внѣ
богослужебныхъ собесѣдованіяхъ, въ виду несомнѣнной поль
зы, ожидаемой отъ нихъ; затѣмъ высказалъ между прочимъ, 
что у нихъ подъ руками всѣ благопріятныя условія къ ус
пѣшному веденію собесѣдованій, какъ, напр., устроенныя 
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печи въ нижнемъ этажѣ храма, свободное отъ занятій зим
нее, вечернее время и пр. Вечеромъ того же дня, въ 4 ча
са, благовѣстъ въ большой колоколъ возвѣстилъ прихожа
намъ о началѣ вечернихъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. 
Предъ началомъ соб. всѣ присутствовавшіе пропѣли; „ Ца
рю Небесный"... Затѣмъ, послѣ краткаго вступленія, разъ
яснено было слушателямъ ученіе о Богѣ и Его свойствахъ. 
Въ половинѣ собесѣдованія всѣ пропѣли: .Слава въ выш
нихъ Богу“. Далѣе, объяснены были дневные: Евангеліе и 
Апостолъ; по Троицк. Листкамъ прочитано: „Праздники— 
дни Божіи, а не наши*.  Изъ Троицк. же Листковъ прочи
тано было сказаніе о праздникѣ Покрова Божіей Матери и 
статья: „Кто праздники почитаетъ, того Богъ благослов
ляетъ." Закончилась бесѣда пѣніемъ: .Достойно есть." Со_ 
бесѣдованіе длилось около двухъ часовъ, а народу присут
ствовало около 200 человѣкъ. Не менѣе 200 человѣкъ при
сутствовало и на каждомъ изъ послѣдующихъ собесѣдова
ній. Нечего и говорить, съ какимъ сочувствіемъ приняли 
прихожане вечернія собесѣдованія своего пастыря. Къ со
жалѣнію, всѣхъ собесѣдованій было только десять. Болѣзнь 
о. Сабчакова вскорѣ осложнилась простудой, которую онъ 
получилъ на праздникъ Крещенія во время крестнаго хода 
на рѣку (1885 г.). Послѣ того онъ сдѣлался такъ слабъ, 
что совершенно не могъ совершать богослуженія и исправ
лять требы, каковыя исполняли сосѣдніе священники. Слег
ши совсѣмъ въ постель, о. В. Сабчаковъ уже болѣе не вста
валъ и 20 февраля 1885 г. скончался, на 44 г. отъ роду.

Въ числѣ бумагъ, оставшихся послѣ смерти покойнаго, я 
получилъ, между прочимъ, и краткій, домашній журналъ его 
собесѣдованій. Судя по этому журналу можно составить нѣ- 
торое представленіе о собесѣдованіяхъ, веденныхъ о. Саб- 
чаковымъ.

Въ первой бесѣдѣ, какъ мы видѣли, на первомъ планѣ 
стоитъ изложеніе ученія о Богѣ и Его свойствахъ. На вто
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рой бесѣдѣ изложено ученіе пр. церкви о Богѣ, какъ Тво
рцѣ и Промыслителѣ міра. Затѣмъ разсказано о сотвореніи 
Богомъ міра невидимаго—ангеловъ. Въ началѣ третьей бе
сѣды мы видимъ у о. Сабчакова разсказъ о сотвореніи Ада
ма и Евы и т. д. Такимъ образомъ, первый отдѣлъ всѣхъ 
собесѣдованій, за исключеніемъ первыхъ двухъ, можно наз
вать историческимъ. Къ разсказамъ изъ свящ. исторіи у о. 
Сабчакова почти всегда присоединялись чтенія изъ разныхъ 
квигъ, и особенно изъ Троицк. Листковъ, чтенія, болѣе 
или менѣе соотвѣтствующія по содержанію разсказанному 
изъ свящ. исторіи событію. Такъ, напр , за разсказомъ объ 
ангелахъ слѣдуетъ статья, взятая изъ Тр Листковъ: „Судъ 
Божій, карающій убійцъ*.  Къ разсказу о Ноѣ и его сы
новьяхъ у о. Сабчакова присовокуплена статья, взятая изъ 
„Воск. дня*  Маврицкаго: Наказаніе за непочтеніе роди 
телей*  и т. д.

Второй отдѣлъ собесѣдованій у о. Сабчакова составляли: 
объясненія дневныхъ Евангелій и Апостоловъ, или исторія 
какого либо праздника, или же житія святыхъ, память ко
торыхъ совпадала со днемъ собес. Такимъ образ , собесѣ
дованія по первому отдѣлу своему имѣютъ между собою 
тѣсную логическую связь, а по второму отдѣлу собесѣдова
нія находятся вь связи, такъ сказ., хронологичсекой. Тако
вы въ общихъ чертахъ собесѣдованія, веденныя покойнымъ 
священникомъ села Круглаго, Василіемъ Сабчаковымъ.

Послѣ смерти священника Сабчакова собесѣдованія пре
кратились на два года. На мѣсто покойнаго поступилъ свя
щенникъ Василій Сабуровъ, отъ роду лѣтъ 50. Какъ ока
залось впослѣдствіи, о. Сабуровъ былъ уже съ надломлен
нымъ здоровьемъ; къ тому же, онъ обремененъ быть забо
тами о большомъ своемъ семействѣ и частыми требами (въ 
приходѣ полторы тыс. муж. населенія); наконецъ, жилъ на 
квартирѣ, въ разстояніи болѣе версты отъ церкви. Вскорѣ 
у крестьянъ села Круглаго возбудился вопросъ объ откры
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тіи втораго штата въ своемъ селѣ, а 10 іюля 1886 года 
состоялся указъ Св. Сѵнода объ открытіи въ :с. Кругломъ 
вторыхъ вакансій: священнической и псаломщической. 19 
октября того же года я опредѣленъ былъ во священника 
въ село Круглое, а въ концѣ октября прибылъ въ приходъ. 
Съ осени слѣдующаго (1887-го) года я рѣшился продол
жить дѣло, начатое не безъ успѣха покойнымъ о. Сабча- 
ковымъ.

25 октября 1887 г. за литургіей мною сказана была про
повѣдь; въ ней я сначала сказалъ нѣчто о достойномъ про
вожденіи праздничныхъ и воскресныхъ дней, а потомъ пе
решелъ и къ вопросу о пользѣ собесѣдованій, замѣтивъ при 
этомъ прихожанамъ, что они уже имѣли случай убѣдиться 
въ этой пользѣ собес. при своемъ покойномъ священникѣ. 
Въ 4 час. вечера начался благовѣстъ въ большой колоколъ. 
Народу собралось около 150 человѣкъ: уже это одно не ма
ло ободрило собесѣдователя. Всѣ, пришедшіе въ храмъ на 
себес., пропѣли „Царю Небесный". Затѣмъ мною прочита
ны были статьи, которыя служили продолженіемъ и уясне
ніемъ проповѣди, сказанной на литургіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
—и вступленіемъ въ кругъ предстоявшихъ собесѣдованій. 
Именно: прочитаны были два №№ Троицкихъ Листковъ (25 
и 144), тѣ самые, которые прочитаны были и о. Сабчако- 
вымъ на первомъ собесѣдованіи; третья статья—свящ. I. 
Реморова: „Божье наказаніе за непочтеніе праздниковъ" 
(Ііриб. въ Тамб. Е. В. 1865 г. т. 1, стр, 53). Затѣмъ из
ложено было ученіе пр. церкви о Богѣ и Его свойствахъ. 
Въ промежутокъ пропѣли всѣ: „Отче Нашъ". Во второмъ 
отдѣленіи собес. разсказано было по священной исторіи 
Ветхаго Завѣта о сотвореніи Богомъ міра и о послѣдовав 
шихъ событіяхъ, кончая грѣхопаденіемъ первыхъ людей. 
Затѣмъ, прочитана была статья изъ Троицк. Листковъ: 
„Власть человѣка надъ животными и страннопріимство пу
стынника (пр. Сергія)". Закончилось собесѣдованіе пѣніемъ: 
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„Достойно есть11... Вопросовъ предложено не было; разъяс
нено только недоумѣніе одного изъ слушателей „если Богъ 
вездѣ, то какъ же Онъ находится, напр., въ кирпичныхъ 
стѣнахъ дома и пр.“ Вообще на первыхъ порахъ вопросовъ 
предлагали мало... Съ слѣдующаго собес. стали нѣкоторые 
предлагать вопросы, въ родѣ таковыхъ: „зачѣмъ Богъ сотво
рилъ человѣка когда Онъ зналъ, что человѣкъ согрѣшитъ? 
На комъ женились сыновья Адама: Каинъ и Сифъ? Какимъ 
образомъ Богъ промышляетъ о людяхъ, когда бываютъ у 
насъ убійства, воровство и пр.?“ Всѣ подобные вопросы рѣ
шались тотчасъ же, въ разговорной формѣ. Послѣ перваго 
собес. нѣкоторые изъ прихожанъ выразили свою благодар 
ность батюшкѣ; тоже дѣлалось на нѣкоторыхъ и изъ по
слѣдующихъ собес. Вообще нельзя было не замѣтить того, 
что собесѣдованія приняты прихожанами съ полнымъ со
чувствіемъ. Къ сожалѣнію, только, пришлось устраивать 
ихъ не въ каждый воскресный день, а недѣли черезъ двѣ, 
или три. 27 ноября того же 1887 г. скончался священникъ 
В. Сабуровъ. Въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ (до поступле
нія на мѣсто о. Сабурова другаго священника) мнѣ одному 
пришлось совершать богослуженіе, исправлять требы, пи
сать цер. книги и пр. Кромѣ того, въ январѣ пришлось 
ѣхать въ Тамбовъ, какъ депутату на епарх. съѣздъ а въ 
февралѣ опасно заболѣлъ... Всѣхъ собесѣдованій съ 25 ок
тября 1887 г. по 20 марта 1888 г. было только одиннад
цать. Ученіе пр. церкви о Богѣ закончено было ученіемъ 
о страданіяхъ и смерти I. Христа. Свящ. Исторія доведена 
была до временъ царей. Кромѣ того прочитано было изъ 
„Тр. Листковъ", „Тамб. Епарх. Вѣдомостей*,  Воскресныхъ 
бесѣдъ" и изъ др. журналовъ и книгъ около 50 неболь
шихъ статей. Закончились бесѣды въ началѣ Великаго по
ста, по случаю предстоявшаго ранняго разлива воды 
Весной и лѣтомъ я совсѣмъ не велъ собес. по случаю кре
стьянскихъ полевыхъ работъ. Въ сосѣднемъ селѣ (Г—нѣ), 
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впрочемъ, сдѣланъ былъ опытъ веденія собес. и въ лѣтнее 
время; народу было довольно мало; съ полною охотою посѣ
щали собесѣдованія лишь тогда, когда къ ряду приходились 
два праздника... Второй кругъ собес. я началъ съ 25 сен
тября 1888 года. Осенью посѣщались собесѣдованія прихо- 
хожами съ меньшею охотою, чѣмъ зимою. Всѣхъ собесѣдо
ваній до октября слѣдующаго 1889 года было семнадцать. 
Съ начала 1889 года собесѣдованія велись мною поочеред
но съ другимъ священникомъ I. П-мъ. Такой же порядокъ 
веденія собес. поддерживается и въ пастоящее время свя
щенниками села Круглаго: I. II—вымъ и I. М—скимъ.Тре 
тій кругъ собес. я началъ было съ 8 окт. 1889 года, но, 
по случаю перехода въ другой приходъ, въ концѣ ноября 
мною собесѣдованія были закончены въ селѣ Кругломъ. Въ 
этотъ промежутокъ времени собес. было только пять.

Перейду теперь къ самому содержанію собесѣдованій, ве
денныхъ мною. Планъ собесѣдованій, намѣченный покойнымъ 
о. Сабчаковымъ, я долженъ былъ нѣсколько измѣнить. Уче- 
пр. церкви о Богѣ (богословію) я отвелъ гораздо больше мѣ • 
ста, чѣмъ покойный мой предшественникъ. Это ученіе все
гда составляло первый отдѣлъ собесѣдованій, было, такъ 
сказать, во главѣ каждаго собесѣдованія. Кратко и, по воз
можности, просто, излагались истины о Богѣ вообще, о троич
ности лицъ въ Богѣ, о Богѣ, какъ Творцѣ, Промыслителѣ, 
Спасителѣ, Освятителѣ и пр. При изложеніи православнаго 
ученія о таинствѣ причащенія я счелъ удобнымъ бесѣдовать 
съ прихожанами (въ нѣсколько пріемовъ) о божественной 
литургіи, во время которой совершается это таинство (см. 
Тамб. Епарх. Вѣд. 1890 г. №№ 2 и 3). Догматическія бе
сѣды велись мною изустно. Для руководства напередъ про
читывались: догматика Макарія, катихизисъ Филарета, уро
ки Арсенія Царевскаго и пр. Иногда послѣ изложенія ка
кого-либо ученія пр. церкви, прочитывались статьи, по со
держанію нѣсколько подходящія къ изложенному. Наприм., 
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за изложеніемъ ученія пр. церкви о Богѣ, какъ Творцѣ ан
геловъ, прочитана была изъ Тр. Листковъ статья: .„Быва
ютъ ли нынѣ явленія ангеловъ®? (1887 г. вып. 9 № 322). 
Послѣ изложенія ученія о Богѣ, какъ Промыслителѣ міра, 
прочитанъ былъ цѣлый рядъ статей, подтверждающихъ на
глядно дѣйствія и проявленія Промысла Божія въ мірѣ. Къ 
бесѣдѣ о таинствѣ причащенія присоединено было чтеніе 
брошюры: „Благодатная сила таинствъ прав. церкви*  (Тр. 
(Цвѣт. № 2).

Во второмъ отдѣлѣ собесѣдованій предлагались ввиманію 
слушателей разсказы по свящ. исторіи ветх. и новаго завѣ
товъ. Ученіе о христіанской нравственности на собес. мною 
отдѣльно не излагалось: всякое назиданіе, высказанное въ 
отвлеченной формѣ, хотя бы простой и доступной для по
ниманія народа, съ трудомъ усвояется послѣднимъ. Другое 
дѣло, если этому назиданію предпосылать какой-либо раз
сказъ изъ исторіи, по преимуществу библейской; я старал
ся только при этомъ разсказывать событіе такъ, чтобы на
зиданіе уже само собою было очевидно для слушателей. Въ 
концѣ каждаго библейскаго разсказа я дѣлалъ краткій нрав
ственный выводъ изъ разсказаннаго. Извлеченный нравствен
ный урокъ, такимъ образ., твердо укладывался въ памяти 
слушателей. Вотъ такимъ путемъ я старался исчерпать на 
собесѣдованіяхъ все нравственное богссловіе, такъ какъ въ 
каждомъ отдѣльномъ разсказѣ по свящ. исторіи непремѣнно 
можно усмотрѣть нравственную его сторону. Въ свящ. исто
ріи мы, дѣйствител но, видимъ множество примѣровъ и об
разцовъ жизни, какъ благочестивой, такъ равно - и нечести
вой. При помощи этихъ живыхъ примѣровъ простой народъ 
легко и отчетливо усвояетъ нравственныя истипы. Имѣя 
предъ глазами эти библейскіе образцы, простой народъ ясно 
видитъ, чему именно нужно подражать въ этихъ образцахъ, 
и отъ чего отвращаться: нужно только ему разъяснить нѣ
сколько, какая именно добродѣтель была въ однихъ лично
стяхъ, и какой порокъ—въ другихъ.
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Но для лучшаго еще усвоенія, какъ нравственныхъ ис
тинъ, такъ и самыхъ событій свящ. исторіи, я обыкновенно, 
сдѣлавъ краткій нравственный выводъ изъ разсказаннаго, 
прочитывалъ потомъ какую нибудь краткую статью (по пре
имуществу изъ Тр. Листковъ), которая бы по содержанію 
подходила къ разсказанному событію, а съ другой стороны 
была бы направлена къ уясненію той же нравственной исти
ны. Такъ, напр., на второмъ собес. мною разсказано было 
о Каинѣ и Авелѣ, о жизни потомковъ Каина и Сифа, о все
общемъ развращеніи нравовъ и наказаніи людей Богомъ 
чрезъ потопъ, о Ноѣ и непочтеніи, оказанномъ ему Хамомъ. 
Непосредственно за этимъ прочитаны были слѣдующія статьи:
1) „Не всякую правду полезно говорить (о зависти)" (Тр. 
Листк. № 98, 1882 г.); 2) „Тайна долголѣтней жиэни" (Тр. 
Л. № 96, 1882 г.), и 3) „Мудрые совѣты родителямъ" (Тр. 
Л. № 15, 1880 г.). На третьемъ соб. разсказано о строеніи 
башни вавилонской и разсѣяніи народовъ, объ избраніи Ав
раама для храненія истинной вѣры, о переселеніи его въ 
землю Ханаанскую и жертвоприношеніи Исаака. Затѣмъ 
прочитаны были слѣдующія статьи: 1) Бесѣда о любонача
ліи, изъ житія пр. Саввы освящ. (Приб. къ чт. въ об. люб. 
д. пр. 1886 г.); 2) Бесѣда о добромъ товариществѣ (тамъ 
же); 3) „Можно ли вѣрить всякому сну" (Тр. Лист. № 87,
1882 г.); 4) „Мудрая простота вѣры" (Тр. Л. № 89, 1882 
г.). На четвертомъ собес. разсказано было объ Исаакѣ, Иса
вѣ, Іаковѣ и Іосифѣ. Статьи были прочитаны слѣдующія: 1) 
„Смиреніемъ побѣждай вражду" (Тр. Л. № 18, 1880 г.); 2) 
„Русскій Іосифъ Прекрасный" (Тр Л. № 99, 1882 г.). То 
же самое и на послѣдующихъ собесѣдованіяхъ. Наприм., за 
разсказомъ объ Іовѣ слѣдовало чтеніе статьи: „Богъ не по
пускаетъ искушеній свыше нашихъ силъ" (Тр. Л. № 136,
1883 г.). Послѣ разсказа о десяти казняхъ египетскихъ про
читано было по Тр. Листкамъ: „Не спорь съ Богомъ". (№ 
33, 1880 г.). За разсказомъ объ исходѣ Евреевъ изъ Егип
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та слѣдовало чтеніе по Тр. Листкамъ краткаго историче
скаго очерка объ освобожденіи русскихъ отъ татарскаго ига 
(№ 15, 1880 г.) и т. д.

Кромѣ этихъ двухъ отдѣловъ пришлось ввести еще тре
тій отдѣлъ собесѣдованій. Все, что имѣло отношеніе къ те
кущему времени, входило въ этотъ отдѣлъ собес. Именно- 
прочитывались житія святыхъ, память которыхъ близко под
ходила ко времени бесѣды, разсказывалась исторія какого 
либо праздника, объяснялось какое-либо изъ дневныхъ Еван
гелій, сообщались текущія свѣдѣнія изъ современной жизни, 
церкви и государства и пр. Такимъ обр. прочитаны были, 
напр., слѣдующія статьи: „Какъ святая церковь встрѣчаетъ 
праздникъ Рожд. Христова" (на собес. предъ Рожд. Христ.) 
Тр. Л. № 37, 1880 г.). „Почему умершіе не приходятъ для 
свиданія съ живыми" (на собес. предъ родительскою суббо
той. Т. Л. № 346,1887 г.); „Прощенное Воскресенье." (Тр. 
Л. № 357, 1887 г.). „Хлѣбъ Небесный" (предъ причаще
ніемъ св. таин. на первой недѣли в. поста Тр, Л. № 361. 
1887 г.). По случаю 900 лѣтія крещенія Руси прочитаны 
были №№ 363—368 Тр. Листковъ. По случаю событія 17 
октября сообщены были подробныя свѣдѣнія объ этомъ со
бытіи по сѵнодск. вѣдомостямъ и по брошюрѣ: „Чудо мило
сти Божіей." Прочитано было нѣсколько житій святыхъ, 
какъ по книгѣ прот. Дебольскаго, такъ и по отдѣльнымъ 
брошюрамъ. Изъ послѣднихъ, напр., прочитаны были слѣ
дующія: „Житіе св. отца нашего Николая, архіеп. мѵр. чуд." 
С. Дестунисъ. С.-ІІет. 1887 г., „Святый Митрофанъ, пер
вый епископъ Воронежскій и чудотворецъ" прот. Д. Скла- 
бовскаго. Москва 1888 г.) „Святитель Тихонъ Задонскій" 
прот. Троцкаго. Кіевъ, 1888 г. и „Житіе пр. Сергія". Мос
ква. 1880 г. Наконецъ, прочитывались и такія, напр., бро
шюры: „Разговоръ священника съ прихожан. о лѣч. заго
ворами" священника Граникова, „Хуторъ трехъ Лощинъ и 
его святыня" и друг.
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Таковы въ общихъ чертахъ собесѣдованія, веденныя мною 
въ селѣ Кругломъ, Козл. уѣзда.

Кир. у. с. Г—ки свящ. Ѳеод. Свѣтозаровъ.

Церковно-приходская лѣтопись.

Село Дракино, Спасскаго уѣзда, Тамбов. губ.
Село Дракино лежитъ въ 14 верст. на сѣверо-востокъ отъ 

уѣзднаго города Спасска, отъ губернскаго же г. Тамбова въ 
205 верст.; такъ называемая большая Саровская дорога про
ходитъ чрезъ с. Дракино. Ближайшія села къ Дракину.- на 
сѣверо-востокѣ въ 4 верст. Жуково, на сѣверо-западѣ въ 9 
верст. Салазгорь, на югѣ въ 5 верст Тимашево, на юго- 
востокѣ въ 8 верст. Хомутовка и на западѣ въ 7 верстахъ 
Никольское—всѣ села уѣзда Спасскаго, на востокѣ же еело 
Пензенской губ., Норовчатовскаго у., Ивановка.

Мѣстность, занимаемая селомъ Дракиномъ съ его полями, 
малолѣсна и безводна, если не считать рѣки Парцы, про
текающей съ юной стороны поля по незначительной окраи
нѣ. Безспорно, лѣтъ 200 тому назадъ, мѣстность эта была 
покрыта густыми и непроходимыми лѣсами, гдѣ въ отдален
ныя времена находили себѣ пріютъ мордва и мещера ’). Дра
кинскіе старожилы и понынѣ передаютъ разсказы отцевъ и 
дѣдовъ, если не о дремучихъ, то о густыхъ лѣсахъ, како
вые впослѣдствіи были повырублены и поочищены. Въ на
стоящее время отъ прежняго лѣсного величія остались лишь 
слѣды—нѣсколько незначительныхъ рощъ; но и на вырубку 
послѣднихъ въ наше время было поползновеніе со стороны 
владѣльцевъ; къ счастію, уѣздная власть не допустила окон-

1) Очерки изъ исторіи Тамбовскаго края И. И. Дубасова. 
Выпускъ первый, 1883 г., 10 стр. 
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чательнаго опустошенія. По поверхности мѣстность неров
ная и бугорчатая, изрѣзанная довольно глубокими и обры
вистыми оврагами. Само село Дракино расположено хотя на 
мѣстности низменной, но неровной; по серединѣ его, точнѣе 
сказать главной улицы, проходитъ глубокій и обрывистый 
оврагъ, который своими развѣтвленіями съ двухъ сторонъ— 
восточной и западной отдѣляетъ по одному небольшому улич
ному порядку; центръ же села отъ бугорчатыхъ скатовъ 
имѣетъ какъ бы котлообразную форму. Полвѣка тому на
задъ, этотъ оврагъ былъ полонъ воды, въ послѣдней даже 
водилась рыба, такъ что собою онъ вполнѣ замѣнялъ жите
лямъ рѣку, но въ позднѣйшее время, по нерадѣнію и не
занятію жителей, оврагъ не запружается, а потому пере
сохъ. Теперь дракинскіе жители довольствуются водою изъ 
колодцевъ и родниковъ, да двухъ грязныхъ болотъ. Почва 
мѣстности черноземная, за небольшими исключеніями, на 
возвышенностяхъ глинистая; по своему плодородію можетъ 
быть отнесена къ среднему разряду, по уѣздному же рас
предѣленію причислена къ первому.

Прошедшее села Дракина очень темно, такъ что—когда 
и откуда оно получило свое начало, о томъ точно и опре 
дѣленно трудно сказать въ виду отсутствія какихъ-либо исто
рическихъ документовъ и письменныхъ памятниковъ. И по
нятно. Жители села Дракина, какъ мордва, по своему не
вѣжеству и неразвитію, не имѣли и не имѣютъ какихъ-либо 
литературныхъ памятниковъ, такъ что въ устахъ ихъ нѣтъ 
даже національныхъ пѣсенъ. Существующія же пѣсни имѣютъ 
чисто-русское содержаніе и поются чисто русскимъ язы
комъ. Впрочемъ, о быломъ села въ устахъ народа есть нѣ
которыя сказанія, каковыми, при случаѣ и надобности, 
мы будемъ пользоваться.

Исторически извѣстно, что лѣсная мѣстность при Парцѣ, 
въ каковой расположено Дракино, въ исходѣ XVII стол. 
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представляла собою „Мордовско-Мещерское захолустье’ *)•  
А если такъ, то можно полагать, что въ указанное время 
Дракино не существовало, какъ относительно благоустроен
ное селеніе, потому что только въ послѣднихъ годахъ XVII 
стол. началась „относительно правильная гражданская жизнь 
въ Мордовско-Мещерскомъ захолустьи® 8). По общему же 
мѣстному народному преданію, жители села Дракина пер
воначально обитали въ Темниковскомъ краѣ, но около 200 
лѣтъ тому назадъ пришли на настоящее мѣсто; въ народ
номъ сказаніи даже точно опредѣляется мѣсто первоначаль
наго жительства дракинцевъ, это село ПІокша Темников- 
скаго уѣзда, гдѣ и понынѣ живетъ соплеменная имъ народ
ность. Переселеніе же это могло быть не ранѣе послѣдней 
четверти XVII стол., такъ какъ до того времени край при 
Парцѣ, въ которомъ лежитъ Дракино, представлялъ собою 
глухую лѣсную мѣстность. Сопоставляя съ вышесказаннымъ 
мѣстное преданіе о переселеніи дракинцевъ за 200 лѣтъ до 
нашего времени, мы должны придти къ тому заключенію, 
что село Дракино получило свое начало или въ послѣднихъ 
годахъ XVII ст., или въ началѣ прошлаго XVIII стол.

Названіе села „Дракино* —давнее; такъ какъ въ надпи
сяхъ богослужебныхъ книгъ, присланныхъ къ дракинской 
церкви въ 1752 году, село это, наряду съ названіемъ „По
кровское,® именуется „Дракино тожъ® Чисто-русское 
же названіе ^села даетъ основаніе предполагать, что 
оно дано ему русскими по какому либо поводу. По 
общему народному объясненію, село Дракино будто бы 
получило свое названіе отъ безпокойнаго и немиролюбиваго 
характера дракинскихъ предковъ точнѣе, отъ производимыхъ 
дракинскими предками грабежей, соединенныхъ съ насиліемъ

2) Очерки изъ исторіи Тамбовскаго края И. И. Дубасова. 
Выпускъ первый 1883 г., 10 стр.

3) Очерки изъ исторіи Тамбовскаго края И. И. Дубасова. 
Выпускъ 1, 1883 г., 10 стр.
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и драками. Въ началѣ XVIII стол. село Спасское (нынѣ г. 
Сласскъ), въ то время вотчина Новоспасскаго московскаго 
монастыря, какъ исторически извѣстно, производило значи
тельную торговлю съ городами: Темниковомъ, Кадомомъ и 
Касимовомъ 4). Вѣроятно, предки дракинскіе грабили Спас
скіе товары въ окрестностяхъ своего села, чему способство
вала глухая лѣсная мѣстность, гдѣ можно было во время и 
безнаказанно укрыться; грабежи же въ то время дѣйстви
тельно, по Спасскому краю были нерѣдкость. По другому 
объясненію село Дракино получило свое названіе отъ ссоръ 
и дракъ, возникавшихъ между дракинцами и ихъ сосѣдями 
въ спорѣ изъ за земли,—но оно, кажется, не имѣетъ за со
бою давности: споры изъ за земли, дѣйствительно, сущест
вовали у дракинцевъ съ сосѣдями и сопровождались дра
ками, но гораздо позднѣе 1752 года, когда село было уже 
извѣстно подъ названіемъ „Дракино". Какъ бы то ни было, а 
названіе села „Дракино" свидѣтельствуетъ о безпокойномъ 
и буйномъ характерѣ его первоначальныхъ жителей, поче
му село и получило такое неблагозвучное и нелестное на
званіе.

4) Очерки изъ истор. Тамб. края И. И. Дубасова. Вы
пускъ первый, 1883 г., стр. 165.

При столь относительно не отдаленномъ происхожденіи се
ла Дракина, жители онаго, должно полагать, при основаніи и 
развитіи села были язычниками. Въ селѣ существуетъ язы
ческое кладбище, какъ мѣсто опредѣленное, съ которымъ у 
жителей связаны многія воспоминанія о родственникахъ — 
язычникахъ. Дѣды же, по мѣстнымъ разсказамъ, будучи 
христіанами, ходили на могилы этого кладбища поминать 
погребенныхъ родственниковъ—язычниковъ, каковой поминъ 
выражался въ потребленіи большаго количества пищи и 
хмѣльнаго питія. Язычество, однако, не могло долго дер
жаться среди дракинскихъ эрзянъ, потому что въ данное 
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время само правительство принимало мѣры къ распростра
ненію христіанства среди мордвы, да и село Спасское, какъ 
вотчина Новоспасскаго московскаго монастыря, нужно по
лагать, имѣло нѣкоторое просвѣтительное значеніе. Въ ка
кое же именно время принято христіанство въ Дракинѣ 
эрзянами, о томъ не имѣется документальныхъ свѣдѣній на 
мѣстѣ, но есть свидѣтельство мѣстнаго крестьянина А. А. 
П—на, семидесяти лѣтняго старика,—личности заслужива
ющей довѣрія. А. А. П—нъ передаетъ, какъ лично слышав
шій отъ своего дѣла, умершаго 88 лѣтъ (въ 1841 году), 
что отецъ послѣдняго, а его, А. А. П—на, прадѣдъ былъ 
крещенъ 12 лѣтъ съ именемъ Іоанна, а до того времени 
носилъ языческое имя „Иняй“. Допустимъ теперь, что дѣдъ 
А- А. П—на родился отъ своего отца чрезъ десять лѣтъ 
по принятіи послѣднимъ христіанства, а умеръ, какъ извѣ
стно, въ 1841 году 88 лѣтъ, то отъ начала христіанства въ 
Дракинѣ до 1841 года прошло 98 лѣтъ, да съ 1841 
года по настоящее время 48 лѣтъ, всего слѣдова
тельно отъ начала принятія христіанства въ Драки
нѣ до нашего времени протекло 146 лѣтъ. Такимъ об
разомъ христіанство дракинскими эрзянами, по свидѣтель
ству крестьянина А. А. ГІ—на, приблизительно принято въ 
1744 году. Свидѣтельство крестьянина А. А. II—на под
тверждается и другими мѣстными разсказами: всѣ они от
носятъ начало христіанства въ Дракинѣ ;Не далѣе полуто
раста лѣтъ тому назадъ. А что дѣйствительно въ указанное 
время могло быть принято христіанство дракинскими эрзя
нами, такъ это можно уяснить нѣкоторыми историческими 
свѣдѣніями. Несомнѣнно то, что во 2-й половинѣ XVII стол. 
большинство Тамбовской мордвы оставалось въ язычествѣ 5), 
въ христіанство же окончательно мордва обращена въ цар

5) Очерки изъ исторіи Тамб. края И. И. Дубасова вы 
пускъ первый, 1883 г., стр. 95.
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ствованіе Елисаветы Петровны *).  По мнѣнію же Темников- 
скаго протоіерея Петрова, о которомъ упоминаетъ въ своей 
„исторіи Тамбовской епархіи" протоіерей Березнеговскій, 
мордва—эрзяне была крещена съ 1744 г. по 1746 годъ 
Съ мнѣніемъ о. Петрова протоіерей Березнеговскій хотя не 
вполнѣ соглашается, т. е. не соглашается съ тѣмъ, что мор
два—эрзяне крещена съ 1744 г. по 1746 г. въ большомъ 
количествѣ, однако и онъ не отрицаетъ принятія христіан
ства въ означенные годы эрзянами сравнительно въ незначи
тельномъ ихъ количествѣ * 7) Кромѣ того при церкви села 
Дракина хранится напрестольное евангеліе, которое имѣетъ 
слѣдующую надпись по листамъ: „Сія книга Евангеліе на
престольное Ея императорскаго величества казенное вы
данное изъ конторы новокрещеныхъ Дѣлъ вкеренской уездъ 
всело Покровское дракино тожъ вцсрковъ божію священнику 
якову Михайлову сентября 21 дня 1752 года* . На основа
ніи этой надписи можно заключать, что евангеліе прислано 
было спустя малое время послѣ принятія христіанства дра- 
кинскими эрзянами и что приняли они христіанство между 
1740 и 1746 г.г.

®) Тамъ же стр. 142.
7) ІІрибавл. къ Тамб. Епарх. Вѣдом. Первый 186'/а г., 

томъ 1-й, стран. 16.

Со времени принятія христіанства о селѣ Дракинѣ имѣ 
ются свѣдѣнія болѣе точныя и опредѣленныя: по крайней 
мѣрѣ, сохранившіеся документы при церкви даютъ о селѣ 
статистическія свѣдѣнія и указываютъ .на факты, имѣвшіе 
мѣсто въ жизни дракинцевъ. Построенная ^около 1749 года 
церковь, имѣвшая вмѣстѣ съ алтаремъ 15 арш. въ длину и 
8‘/2 арш. въ ширину, намъ думается, говоритъ о немного
людномъ населеніи села Дракина въ то время. Въ 1772 го
ду село Дракино, какъ видно по плану дракинской земли, 
при межеваніи имѣло всей удобной и неудобной земли, за 
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исключеніемъ 38 десят. церковной, 3049 десят. и вся эта 
земля была распредѣлена между 360-ю ревизскихъ душъ; 
впрочемъ, на лицо было душъ—460 м. п. и 457 ж. п.; дво
ровъ же числилось 124. Къ 1830 году село значительно воз
росло народонаселеніемъ: оно имѣло 1630 д. об. п. при 
228 двор Въ виду такого значительнаго прироста народо
населенія жители о. Дракина стали ощугцать недостатокъ 
въ количествѣ земли, а вслѣдствіе того и матеріальный не
достатокъ. Слѣдствіемъ сказаннаго было то, что въ 1831 
году изъ Дракина выселились въ Саратовскую губернію 72 
двора съ 419 д. об. п., а въ слѣдующемъ 1832 году на то
же мѣсто выселились 33 двора съ 220 д. об. п. Не смотря 
на такое половинное выселеніе жателей, с. Дракино въ 1861 
году имѣло уже 1610 д. об. п. при 214 двор., а въ насто
ящее время оно имѣетъ 2400 д. об. п. при 340 двор

Какъ самостоятельный приходъ село Дракино существуетъ 
съ 1749 года. На мѣстѣ нѣтъ документальнаго свѣдѣнія о 
времени построенія перваго храма въ с. Дракинѣ, но есть 
указаніе па годъ его освященія. Въ описи церковному иму
ществу за 1833 г. за скрѣпою, шнуромъ и печатію Темни- 
ковскаго духовнаго правленія сказано: „церковь во имя По
крова Божіей Матери деревянная, одноэтажная, построена 
по граматѣ или указу и въ какомъ году, о томъ свѣдѣнія 
не имѣется, освящена въ 1749 году." Несомнѣнно, что освя
щеніе храма послѣдовало вскорѣ за его построеніемъ. До 
построенія же храма приходомъ Дракино было причислено 
къ селу Вачѣ, отстоящему отъ Дракина въ двухъ верстахъ. 
Нынѣ село Вача не существуетъ, но въ планѣ дракинской 
земли за 1772 годъ Вача упоминается, какъ граница села 
Дракина, такъ: „село Вача, нынѣ пустопорожнее мѣсто." 
При уничтоженіи села Вачи, какъ передаетъ преданіе, дра- 
кинскіе новокрещенцы перенесли изъ него храмъ въ свое 
село. Вѣроятно, этотъ храмъ, какъ упоминается въ описи, 
освященъ въ 1749 году, построенъ же онъ могъ быть ра
нѣе на одинъ или два года.
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Первоначальный храмъ не отличался ни внѣшнимъ, ни 
внутреннимъ ^благолѣпіемъ, наоборотъ—въ немъ все было 
скудно и ветхо. Онъ былъ построенъ изъ стараго лѣса, од
ноэтажный, съ малыми окнами, покрытъ и обшитъ снаружи 
тесомъ, выкрашеннымъ желтою вохрою; внутри ни чѣмъ не 
обитъ и не оштукатуренъ, кромѣ алтаря, обшитаго тесомъ 
и окрашеннаго розовою краскою. Колокольня при храмѣ 
была трехъярусная, снаружи обитая тесомъ и выкрашенная 
желтою вохрою. Сохранившіяся иконы свидѣтельствуютъ о 
грубой ихъ живописи; ризница имѣлась бѣдная и въ недо
статочномъ количествѣ; утварь была или мѣдная, или оло
вянная, даже сосуды употреблялись при священнодѣйствіи 
таинства евхаристіи до 1830 г. оловянные. Но съ 1830 г. 
дракинскіе прихожане начинаютъ заботиться объ улучшеніи 
и украшеніи храма, пріобрѣтаютъ серебряные сосудъ!, при
личную ризницу, подсвѣчники, хоругви и другіе предметы 
церковной утвари. Болѣе капитальное пріобрѣтеніе было въ 
1836 году, когда жители на свои средства купили въ Мос
квѣ колоколъ во 107 пуд. и 32 ф., а въ слѣдующемъ 1837 
году ихъ усердіемъ храмъ внутри былъ обтяпутъ холстомъ 
и весь обѣленъ. Спустя два года у дракинскихъ прихожанъ 
явилось желаніе распространить храмъ, почему послѣдовалъ 
указъ изъ Тамб. дух. консисторіи отъ 30 іюня 1839 года 
за № 4702 о распространеніи трапезы на обѣ стороны по 
4 аршина съ подведеніемъ фундамента подъ весь храмъ. Въ 
слѣдующемъ 1840 году стараніемъ прихожанъ на правой 
сторонѣ придѣла была устроена церковь во имя святителя 
Николая, Мѵръ Ливійскаго чудотворца, (по грамотѣ еписко
па Арсенія, выданный въ 1840 году апрѣля 7 д. за № 3051).

Настоящій храмъ въ томъ видѣ, какъ существуетъ нынѣ, 
построенъ въ 1853 году по указу Тамбовской духовной кон
систоріи, согласно плану выданному изъ строительной ком
миссіи. Колокольня при постройкѣ храма не была возобно
влена, а возобновленіе ея совершилось спустя уже лѣтъ 



— 932 -

пять Зданіе храма по наружному виду четвероугольное, нѣ
сколько продолговатое; продолговатость является отъ распо
ложенія па западной его части колокольни. Увѣнчанъ храмъ 
глухимъ куполомъ, по формѣ четвероугольнымъ и въ высо
ту продолговатымъ, съ тремя окнами—на сѣверной, южной 
и западной сторонахъ. Окна храма въ одинъ ярусъ, по ве
личинѣ соразмѣрны величинѣ храма и защищены крѣпкими 
желѣзными рѣшетками. Кровля храма желѣзная, на два ска
та, а купола—полуовальная; та и другая кровля окрашена 
мѣдянкою. Снаружи стѣны храма обиты тесомъ и выкраше
ны бѣлилами, а двери и углы обведены голубою краскою. 
Входныхъ дверей трое; съ западной стороны: наружныя, об
щія—въ храмъ и на колокольни и внутреннія, двойныя— 
въ самый храмъ; съ сѣверной и южной сторонъ двери оди
нарныя. Крестъ храма малый, желѣзный, четвероконечный, 
утверждающійся на незначительной по величинѣ главкѣ; 
былъ позолоченъ, но отъ позолоты въ настоящее время оста
лись лишь слѣды. Зданіе храма холодное, стѣнами прочное. 
Внутри стѣны храма не подштукатурены и ни чѣмъ не оби 
ты. Потолки ровные, изъ сосноваго накатника, также безъ 
штукатурки или обивки. Полъ сосновый, неокрашенный. 
Площадь храма безъ алтарей занимаетъ 36 квадратн. саж., 
а площадь алтарей 13 квадр. саж. Солея храма возвышена 
надъ поверхностію пола на четверть арш., а въ ширину 
имѣетъ два аршина; по срединѣ солеи незначительно вы
дается полукругомъ амвонъ, по концамъ же ея расположе 
ны клиросы съ досчатыми перегородками. Алтарь храма 
трехчастный, при трехъ престолахъ; части алтаря раздѣла 
ются между собою капитальными стѣнами съ открытыми 
дверями. Главный престолъ въ память Покрова 1'ресв. Бо
городицы, алтарная площадь при немъ четвероугольна и 
достаточно просторна. Правый придѣлъ въ честь Рождества 
Іоанна Предтечи, а лѣвый въ честь святителя Николая, 
Мѵръ-Ликійскаго чудотворца; площади обоихъ придѣльныхъ 
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алтарей—продолговатые четвероугольники, малые простран
ствомъ. Горнія мѣста при всѣхъ трехъ престолахъ не обо
значены возвышеніями, а опредѣляются своимъ противо-пре- 
стольнымъ положеніемъ, съ помѣщеніемъ иконъ Спасителя. 
Всѣ три престола липоваго дерева; надъ главнымъ престо
ломъ устроенъ балдахинъ на четырехъ позолоченныхъ ко
лоннахъ, а надъ придѣльными престолами—висячія сѣни. 
Иконостасъ храма въ одинъ ярусъ, простой рѣзной работы; 
общій фонъ его темно-голубой; на лицевой сторонѣ его 
шестнадцать гладкихъ позолоченныхъ колоннъ. Вазы, кар
низы и разнаго рода рѣзныя украшенія преимущественно 
лиственной формы и по полименту вызолочены. Надъ цар
скими вратами устроены арки, которыя украшены, кромѣ 
вставленныхъ иконъ Тайной вечери, позолоченными рѣзны
ми звѣздочками; общій фонъ полукруговъ темно-зеленый. 
Царскія врата рѣзныя, вызолоченныя; рѣзьба ихъ въ формѣ 
виноградныхъ лозъ, выходящихъ изъ вазы; надъ ними изо
браженіе св. Духа въ видѣ голубя—въ золоченомъ сіяніи. 
Какъ бы продолженіемъ иконостаса служитъ восточная сто
рона купола, украшенная иконами въ позолоченныхъ ра
махъ, золоченою рѣзьбою и карнизами; въ верху же устрое
но обрѣзное изображеніе Воскресенія Христова въ позоло
ченномъ сіяніи. Надъ среднею частію солеи потолокъ рос- 
писавъ священными изображеніями и украшенъ мѣстами по
золотою. Иконы иконостаса обложены мѣдными, посеребрен
ными ризами и въ приличныхъ рамахъ. По стѣнамъ храма 
размѣщены иконы иконостаса старой церкви: всѣ онѣ вет- 
хи и грубой живописи.

Колокольня пристроена къ храму и нераздѣльна съ нимъ; 
крыша ея пирамидальной формы; обита снаружи тесомъ и 
выкрашена одинаково съ зданіемъ храма.

Храмъ обнесенъ чугунною оградою, прочною и довольно 
красивою. На углу ограды расположена каменная караул
ка, малопомѣстительная и темная. Внутри ограды есть мо
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гильные памятники—чугунные и каменные, но замѣчатель
ныхъ по древности или цѣнности между ними нѣтъ. Настоя
щее приходское кладбище находится на западной сторонѣ 
села въ 400 саж. отъ него; оно обрыто канавою и обсаже
но еще молодыми деревьями.

Утварью храмъ небогатъ и цѣнныхъ предметовъ имѣетъ 
мало. Два серебряные сосуда съ полными принадлежностями 
къ нимъ, лучшій изъ которыхъ даръ помѣщика—прихо
жанина г на Дьяконова, серебряное кадило, пожертво
ванное крестьяниномъ М. Балаевымъ и серебряный крестъ— 
вотъ и всѣ вещи относительно цѣнныя. Ризница имѣется 
приличная; священническихъ облаченій въ избыткѣ, но діа
конскихъ въ недостаточномъ количествѣ. Лучшимъ украше
ніемъ храма, несомнѣнно, служитъ колоколъ, вѣсомъ въ 240 
пудъ, имѣющій мягкій и пріятный звукъ. ІІо желанію и 
усердію дракинцевъ отливка колокола была произведена въ 
1887 году на мѣстѣ—въ селѣ Дракинѣ. Всѣхъ колоколовъ 
при храмѣ имѣется семь,—есть между ними современные 
постройкѣ первоначальнаго храма.

Въ 1882 году у прихожанъ явилась благая мысль—имѣть 
болѣе лучшій и благолѣпный храмъ, почему быстро и усер
дно начали они производить постройку каменнаго храма. 
Кладка доведена почти до оконъ, какъ неожиданно яви
лось недовольство планомъ новостроющагося храма. За 
недовольствомъ послѣдовали ссоры и несогласія обще
ства съ попечительствомъ, а затѣмъ пріостановилась самая 
кладка храма, каковая не производится и по настоящее 
время. Между тѣмъ у дракинцевъ заготовлено около 400 
тысячъ кирпича и 1000 пуд. извести; теперь весь этотъ ма
теріалъ гибнетъ и расхищается, какъ неубранный и неохра
няемый должнымъ порядкомъ. Не мало общество возбужда
ло судебныхъ дѣлъ по этому предмету съ попечительствомъ, 
но, кромѣ траты значительныхъ общественныхъ суммъ міро
ѣдами ходатаями, оно до сего времени не пришло ни къ 
какому результату. Въ настоящее время болѣе зажиточные 
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и благонамѣренные прихожане согласны строить храмъ по 
начатому плану и при томъ же составѣ попечительства, но 
часть противной стороны вовсе не соглашается продолжать 
кладку храма, другая же часть, если и соглашается про
должать постройку, то по новому плану и при другомъ со
ставѣ членовъ попечительства; на томъ дѣло о построеніи 
храма теперь и обстоитъ.

До 1780 года составъ причта при церкви села Дракива , 
неизвѣстенъ; упоминается въ надписяхъ богослужебныхъ 
книгъ за 1752 г. священникъ Яковъ Михаиловъ, но сколь
ко лѣтъ онъ священствовалъ въ Дракинѣ и кто были его 
преемники, о томъ свѣдѣній нѣтъ. Съ 1780 г., какъ видно 
изъ церковныхъ документовъ, въ приходѣ села Дракина бы
ло два штата. Священники, преемственно служившіе съ 
1780 г., были слѣдующіе: по первому штату—Стефанъ Яков
левъ (1780—1801), Яковъ Стефановъ (1801—1815 г.), Лог- 
гинъ Алексѣевъ (1816 —1819 г.), Іоаннъ Ѳеодоровъ (1819 
—1822 г.), Аѳанасій Леонтіевъ (1822 — 1836 г.), Петръ Ан
дреевъ (1836—1846 г.) и Василій Потьминскій (1846 — 1854 
г.), по второму штату: Іоаннъ Ѳеодоровъ (1780—1809 г.), 
Спиридонъ Ивановъ (1809—1832 г.). Николай Алексѣеевъ 
Карамзинъ (1833—1836 г.), Спиридонъ Ивановъ (по отрѣ
шеніи снова священствовавшій съ 1836 г. по 1839 г.) и
Іоаннъ Словцевъ (1838 -1849). Въ 1849 г. при священникѣ 
Василіѣ Потьмипскомъ одинъ штатъ былъ упраздненъ; по
слѣ него были священники: Аѳанасій Ивановъ Ильинскій 
(1854—1860 г.), Василій Димитріевъ Щегловъ (1860—1881 
г.) и Георгій Васильевъ Щегловъ (1881 — 1886 г.). Діако
нами были слѣдующія лица: Леонтій Аѳанасіевъ (1780— 
1810 г.), Аѳанасій Леонтіевъ (1810—1823 г.), Иванъ Пав
ловъ (1823—1854 г.), Александръ Кринскій (1854—1864 г.) 
и Алексѣй Кринскій (1864—1876 г.). Наличный составъ 
причта при сей церкви составляютъ: священникъ Павелъ 
Платоновъ Богословскій съ 26 февраля 1887 года, діаконъ 
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Михаилъ Михаиловъ Успенскій съ 22 февраля 1888 года 
и псаломщикъ Андрей Алексѣевъ Гагаринскій съ 22 янва
ря 1890 года.

Содержаніемъ причта служили и служатъ понынѣ: 33 де
сятины земли, денежная плата за требоисправленія и сборъ 
печенымъ хлѣбомъ. Обезпеченіе причта двумя послѣдними 
способами, можно сказать, достаточное, но сопряжено съ 
большими неудобствами, Дракинскій прихожанинъ, при вся
кой случившейся у него требѣ, всегда заявляется къ свя
щеннику, съ радости и горя, достаточно выпивши, такъ что 
отъ него священнику приходится выслушивать не особенно 
пріятныя рѣчи, но въ виду того, какъ бы прихожанинъ не 
отказалъ, не говоря лишней копѣйки, а всей платы, свя
щеннику приходится переносить и смалчивать. Только при 
совершенномъ безкорыстіи со стороны духовенства могутъ 
быть уничтожены эти ненормальныя отношенія прихожанъ 
къ причту. Понятпа отсюда и оцѣнка духовенства со сто
роны прихожанъ: не по дѣятельности и нравственнымъ его 
достоинствамъ, а по количеству взимаемой съ нихъ платы 
яа требоисправленія.

Село Дракино состоитъ изъ четырехъ улицъ, изъ нихъ 
каждая носитъ свое пазваніе, какъ то: Романовка, Чи- 
глы, Козловка и Новый поселокъ. Улицы всѣ широкія и 
обсажены деревьями, что въ лѣтнее время придаетъ имъ 
привлекательный видъ. Строенія расположены правильно и 
поставлены изъ хорошаго лѣса, преимущественно старой 
рубки; срубленныя же въ позднѣйшее время таковаго до
стоинства не имѣютъ; съ внѣшней стороны постройки со
держатся сравнительно чисто и опрятно. Большая часть 
дракинцевъ строитъ избу курную, однимъ окномъ на ули
цу, а другимъ во дворъ, къ избѣ непосредственно примы 
каютъ сѣни, а къ послѣднимъ пристроивается холодная из
ба (горница), гдѣ, обыкновенно, сохраняется все домашнее 
имущество и съѣстные припасы. Внутреннее устройство из
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бы простое; одна комната, въ переднемъ углу божница съ 
однимъ или двумя образами, въ томъ же углу столъ, въ про
тивоположномъ чорная печь, по стѣнамъ неподвижныя лав
ки, а около печи возвышеніе надъ поломъ въ поларшина 
(керыппнель), довольно помѣстительное. Впрочемъ, нынѣ 
дракинскіе жители не всѣ придерживаются типа старинной 
постройки: нѣкоторые стали строить избу съ нѣсколькими 
окнами на улицу, печь съ трубою, а возвышенія надъ по
ломъ иногда вовсе не дѣлаютъ. Насколько дракинскія пост
ройки приличны со внѣшней стороны, настолько онѣ не
приглядны внутри; грязь, безпорядокъ и тяжелый воздухъ 
царятъ въ мордовской избѣ во всякое время года. Мордва 
привычна къ этимъ неудобствамъ, даже болѣе: нужно удив
ляться, наприм., какъ мордвинъ или мордовка сидятъ въ 
натопленной избѣ лѣтомъ, имѣя на себѣ овчинный полушу
бокъ и вяленые сапоги. Грязь и неопрятность мордвы за
мѣчаются особенно въ содержаніи домашней посуды; столы, 
блюда, ковши, стаканы и другіе предметы домашняго оби
хода чистятся и моются рѣдко и кое какъ, а вытираются 
непремѣнно грязною тряпкою.

По племенному происхожденію жители села Дранина ис
ключительно мордва—эрзяне. Отличительныхъ физическихъ 
особенностей своего племеннаго происхожденія ;эрзяне не 
имѣютъ, они даже мало чѣмъ отличаются отъ русскаго 
крестьянина; за мордвина дракинца можно признать только 
тогда, когда онъ заговоритъ на родномъ своемъ нарѣчіи- 
Обрусѣнію мордвы не мало способствуютъ смѣшанные бра
ки мордвина съ русскою женщиною. Есть преданіе, что при 
разселеніи жителей села Вачи, приходомъ къ которому было 
причислено Дракино, двѣнадцать семействъ перваго села 
вошли въ составъ дракинскихъ жителей, съ которыми впо
слѣдствіи сроднились и слились. За достовѣрность сказан
наго преданія говорятъ существующія въ Дракинѣ семей
ства, гдѣ женщины, хотя по языку и обычаямъ неразличвы 
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отъ мордвы, но сохранили свой русскій костюмъ, другія же 
семейства удержали за собою прозваніе „русскіе* 1, что, по 
народному объясненію, указываетъ на русское происхожде
ніе этихъ семействъ. Замѣчается среди дракинскихъ эрзянъ, 
что мужчины имѣютъ черты лица болѣе пріятныя, чѣмъ 
женщины, послѣднія даже какъ то особенно некрасивы.

По темпераменту дракинскіе эрзяне флегматичны: въ раз
говорѣ они хладнокровны и отчасти скрытны, въ поступ
кахъ тверды и рѣшительны. Характеръ дракинцы имѣютъ 
простодушный: странникъ или прохожій всегда найдетъ у 
нихъ радушный пріемъ, хлѣбъ и соль. Гость въ домѣ хо
зяина «пользуется особымъ уваженіемъ и неприкосновен
ностью: обидѣть его онъ не только себѣ, но и другому не 
позволитъ. Наряду съ такими прекрасными чертами харак
тера, дракинцы нечужды грубости и задора: ссоры и тяж
бы среди нихъ возникаютъ при малѣйшемъ поводѣ. Въ об
щемъ дракинскіе эрзяне сдержаны, просты и честны.

Языкъ эрзянскій, на которомъ говорятъ дракинцы, про
изошелъ отъ смѣшенія мокшанскаго языка съ мещерскимъ, 
почему онъ сходенъ съ языкомъ мокшанъ. Эрзянскій языкъ 
грубъ и негармониченъ: высокія мысли и чувства на немъ 
невозможно выражать. По ограниченности своего словаря 
эрзянскій языкъ заимствуетъ многія слова и выраженія изъ 
русскаго языка, а потому съ послѣднимъ значительно смѣ
шанъ. На родномъ эрзянскомъ нарѣчіи говорятъ болѣе жен
щины, мужчины же часто употребляютъ русскую рѣчь, по
чему послѣднею въ разговорѣ владѣютъ свободно; впрочемъ, 
русскую рѣчь хорошо понимаютъ и женщины, только онѣ 
не такъ свободно говорятъ по русски, какъ мужчины.

Въ умственномъ отношеніи мордва—эрзяне мало развиты, 
особенно женщины—мордовки. Отсутствіе литературныхъ 
памятниковъ, какъ наприм. пѣсенъ, достаточно говоритъ о 
невѣжествѣ эрзянъ. Замѣчается, что мыслительная способ
ность у эрзянъ слаба, но памятью они обладаютъ хорошею. 
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По своему невѣжеству эрвяне не имѣютъ любви и стрем
ленія къ образованію, а потому грамотность среди нихъ 
прививается туго. Отсюда понятно, почему школы со сто
роны ихъ поддержки и сочувствія не находятъ. Распростра
ненію грамотности среди дракипскихъ эрзянъ положило на
чало мѣстное духовенство, которое, хотя и въ ограничен
номъ количествѣ, оставило по себѣ грамотныхъ эрзянъ. Пер
вая школа, оффиціально утвержденная начальствомъ, воз
никла въ Дракинѣ въ 1868 году, но какъ церковно при
ходская; впослѣдствіи она переименована была въ земскую, 
каковою существуетъ и по нынѣ. Наряду съ земскою шко
лою въ селѣ Дракинѣ существуетъ церковно-приходская 
школа грамотности, открытая въ 1888 году. Число учащих
ся въ обѣихъ школахъ каждогодно не превышаетъ 60 че
ловѣкъ. Успѣхи этихъ школъ не могутъ быть названы до
статочными: причина тому—плохое знакомство мордовскихъ 
дѣтей съ русскимъ языкомъ. Учителю при началѣ обученія 
приходится знакомить дѣтей съ русскою рѣчью, а затѣмъ 
уже приступать къ самому обученію. Понятно, но ограни
ченному знакомству и знанію русскаго словаря, дѣти во 
весь школьный курсъ затрудняются выражать свои мысли 
на языкѣ русскомъ, отчего, естественно, успѣхъ обученія 
тормозится.

Національный костюмъ среди мордвы сохранился только 
у женщинъ, мужчины же его не имѣютъ: мордвинъ по одеж
дѣ тотъ же, что русскій простолюдинъ. Женщина—мордов
ка носитъ узкіе холщевые шаровары и таковую же длинную 
рубаху. Оплечья, рукава и подолъ рубахи вышиваются чер
ною шерстію, а у зажиточныхъ мордовокъ даже шелкомъ. 
Застегивается рубаха особымъ мѣднымъ трехъугольникомъ 
(сюльгамъ), а опоясывается очень низко чернымъ шерстя
нымъ поясомъ, спускающимся почти до пятъ. На шеѣ по
верхъ рубахи, носится, въ видѣ украшенія, мѣдный или ро
говой большой крестъ на черномъ шнурѣ или мѣдной цѣ
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почкѣ; украшеніемъ шеи служатъ также разнообразныя оже
релья. Грудь дѣвушки и молодыхъ женщинъ украшается 
особою сѣтью (коргань—перьфь) изъ переплетенныхъ про
волоками кружочковъ или монетъ, смотря по состоянію, 
мѣдныхъ или серебряныхъ. Головнымъ уборомъ дѣвушки 
служитъ платокъ, наложенный на лобъ и подвязанный у 
затылка такъ, что верхняя часть головы остается открытою. 
У женщины замужней головной уборъ особой формы. Мор
довки зажиточныя и молодыя по праздникамъ носятъ го
ловной уборъ подъ названіемъ „зоіотная“. Уборъ „золот
ная “ состоитъ изъ узкой продолговатой дощечки и лопатки; 
первая изъ нихъ обтягивается полотномъ р накрывается 
шелковымъ плитномъ, а вторая переплетается газомъ и раз 
ноцвѣтными ленточками; весь уборъ налагается горизон
тально на затылокъ. Бѣдныя и пожилыя мордовки имѣютъ 
и носятъ лишь „ласникъ", который тоже, что и „золотная/ 
только не имѣетъ лопатки, при томъ обтягивается полот
номъ, а накрывается простымъ платкомъ или утиркою. 
Мордовки—старушки этого головнаго убора не носятъ, а 
покрываются обыкновенно простымъ пеньковымъ платкомъ. 
Обувь, какъ мужчины, такъ и женщины, одна и таже — лап
ти и сапоги, послѣдніе у молодыхъ дѣлаются съ наборомъ. 
Верхней одеждой одинаково у мужчины и женщины слу
жатъ*  лѣтомъ зипунъ или поддевка, а зимою—тулупъ или 
полушубокъ. Мордовки верхнюю одежду носятъ отличительно 
отъ мужчинъ: онѣ надѣваютъ на одинъ только лѣвый ру
кавъ, такъ что правая сторона корпуса полуоткрыта.

По сословію жители села Дранина крестьяне, а по заня
тію земледѣльцы. Землепашество у дракинскихъ крестьянъ, 
по недостатку собственной земли, мало развито, въ послѣд
нее время среди нихъ даже замѣчается уклоненіе отъ этого 
рода занятія на мѣстѣ, какъ не приносящаго достаточныхъ 
средствъ къ жизни. Понятно, отсюда происходитъ упадокъ 
въ скотоводствѣ, такъ что добрая половина дракинцевъ не



- 941 -

только не имѣетъ лошади, но и рогатой скотины. Промы
словыхъ и ремесленныхъ занятій крестьяне дракинскіе не 
имѣютъ и не знаютъ, да и не видно въ нихъ къ тому стре
мленія. Есть въ селѣ Дракинѣ нѣкоторыя промысловыя за
веденія и простыя ремесленники, но число ихъ незначитель
но и кругъ дѣятельности ограничивается лишь’ своимъ се
ломъ. Единственнымъ источникомъ пріобрѣтенія пеобходи 
мыхъ средствъ къ жизни служатъ у дракинцевъ заработки 
на сторонѣ въ степныхъ мѣстахъ, куда не малая ихъ часть 
ежегодно уходитъ зъ началѣ весны. Съ степною жизнію 
многіе изъ мордвы такъ свыкаются, что по нѣскольку лѣтъ 
проживаютъ па сторонѣ; оставшіяся же семейства они не 
покидаютъ безъ помощи имъ. обыкновенно, высылается часть 
заработанной платы, впрочемъ, большинство изъ уходящихъ 
на заработки осенью возвращаются на родину. Торговля 
среди дракинцевъ мало развита, но лѣтъ пятьдесятъ тому 
назадъ они были хорошими торговцами кулькомъ и рогожею. 
Немаловажнымъ и прибыльнымъ запятіемъ въ Дракинѣ слу
жило прежде пчеловодство, о которомъ въ настоящее вре
мя осталось лишь одно воспоминаніе—нѣсколько пчельни
ковъ. Въ позднѣйшее время дракинцы обратили вниманіе 
на садоводство; такъ что очень -многіе изъ нихъ имѣютъ 
свои сады, разумѣется, небольшіе. Въ общемъ жители села 
Дракина непредпріимчивы и пеоборотливы, къ труду непри- 
вйчйЫ И' лѣйийй^нп бтя кэгвпоп а’аві .атыпэ оонг. очоя

Въ семейномъ и домашнемъ быту у дракинскихъ эрзянъ 
мужъ и жена равноправны: жена не испытываетъ деспотиз
ма отъ мужа, но пользуется должнымъ съ его стороны ува
женіемъ. Ссоры и драки между мужемъ и женою въ дра- 
кинской семьѣ явленіе необычайное и рѣдкое. Естественно, 
отсюда, что женщина мордовка въ домашнемъ хозяйствѣ, 
даже въ храненіи и расходованіи денежныхъ суммъ, прини
маетъ полное участіе наравнѣ съ мужемъ. Глава семьи, 
безспорно, отецъ или дѣдъ, но каждый изъ нихъ сохра 
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няетъ за собою это право до того времени, пока способенъ 
къ труду, по неспособности же къ послѣднему, за болѣзнію 
или старостію, онъ теряетъ свое право: его мѣсто заступа
ютъ одинъ или нѣсколько сыновей; за то мордовка—вдова 
нерѣдко сохраняетъ за собою право семейной главы до смер
ти и дѣти—работники ей подчиняются безпрекословно. При 
столь сравнительно правильномъ устройствѣ домашняго бы
та, дракинскія семейства нечужды семейныхъ раздѣловъ, по 
ихъ причина лежитъ не въ отсутствіи повиновенія млад
шихъ членовъ старшимъ, а въ несогласіи между собою жен
щинъ—снохъ.

Общественная жизнь дракинцевъ выражается на частныхъ 
сходкахъ и на общихъ, такъ называемыхъ, мірскихъ схо
дахъ. Частныя сходки составляются изъ нѣсколькихъ домо
хозяевъ; онѣ вызываются нуждами извѣстнаго числа се
мействъ или особымъ какимъ либо неожиданнымъ случаемъ. 
Явилась нужда у нѣкоторой части села въ наймѣ пастуха, 
вотъ и собирается сходка изъ нѣсколькихъ домохозяевъ, ко
торые тотчасъ же и рѣшаютъ кого нанять пастухомъ и 
сколько ему дать платы; изъ этой платы, между прочимъ, 
выговаривается водка, почему къ ночи вся сходка едва пе
редвигаетъ ноги. Выговаривать водку и пить ее сообща— 
излюбленное дѣло дракинцевъ, почему они не пропускаютъ 
ни одного удобнаго случая, гдѣ предстоитъ возможность съ 
кого либо спить. Такъ попался кто нибудь изъ односель
чанъ, взявшій, наприм., у сосѣда клокъ сѣна, его немедлен
но тащутъ на мірской судъ, гдѣ двадцать или болѣе міро
ѣдовъ опредѣляютъ виновнику наказаніе „купить полведра 
или ведро водки®, чѣмъ дѣло и кончается. Или проѣхалъ 
татаринъ въ половодье или грязь не по дорогѣ, а позади 
строеній, его непремѣнно остановятъ и задержатъ до тѣхъ 
поръ, пока не соберутся десятка два міроѣдовъ и не со
пьютъ съ него четверти водки. Но ущербъ, нанесенный об 
щественному или церковному благосостоянію, вызываетъ на 
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этихъ сходкахъ расправу другаго вида: виновный никогда 
не минуетъ тяжеловѣсныхъ мірскихъ кулаковъ и всевозмож
ныхъ побоевъ, пока не потеряетъ сознанія и силъ; здѣсь 
водка ни подъ какимъ уже видомъ не имѣетъ мѣста. Мір
скіе схода вызываются нуждами и дѣлами цѣлаго общества. 
Эти сходы всегда собираются по праздничнымъ днямъ, какъ 
болѣе свободнымъ въ крестьянскомъ быту отъ занятій. Сель
скій староста и старшина мало имѣютъ начальственнаго 
вліянія на мірской сходъ: ихъ присутствію не придается зна
ченія отъ „міра". Понятно, порядка на мірскихъ сходахъ 
бываетъ мало: споры и замѣчанія, укоризны и перебранки, 
совмѣстный говоръ на языкахъ эрзянскомъ и русскомъ все
гда производятъ на сходахъ смутный и непонятный гамъ. 
Самое дѣло на мірскомъ сходѣ рѣшается не большинствомъ 
голосовъ, а, по обыкновенію, двумя, тремя кучками міро
ѣдовъ. Но какъ бы то ни было, а мірской сходъ что рѣ
шитъ и постановитъ, то становится обязательнымъ закономъ 
какъ для цѣлаго общества, такъ и для каждаго домохозяина, 
и каждый изъ общественниковъ подчиняется безпрекословно 
этому постановленію. Крестьяне многолюдно посѣщаютъ лишь 
тѣ сходы, на которыхъ ожидается или предстоитъ выпивка, 
какъ напр., при наймѣ церковнаго сторожа, сдачѣ участка 
земли и проч. Много дѣлъ дѣлается на этихъ сходахъ, но 
много и злоупотребленій...

Изъ нравовъ и обычаевъ дракинскихъ эрзянъ отъ временъ 
язычества маю что сохранилось: христіанство и сосѣдство 
съ русскими многое вытѣснили изъ языческой мордовской 
жизни. Изъ сохранившихся нравовъ и нынѣ существующихъ 
обычаевъ нѣкоторые, между прочимъ, не лишены интереса. 
Въ дракинской семьѣ мужъ и жена не называютъ другъ 
друга по имени, а разнообразными кличками, какъ наприм. 
ей, атякш (кочетъ), ей іора (перепелъ) или ей шафара (дура) 
ей, катка (кошка) и т. п.; назвать же настоящимъ именемъ 
мужу свою жену, а женѣ мужа, по мордовскому понятію, 
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считается неприличнымъ, даже болѣе —у молодыхъ вызываетъ 
неудовольствіе, если какая либо сторона назоветъ другую 
по имени, что бываетъ въ шутку. При рожденіи младенца 
мордва всегда топитъ баню, въ которой моются не только 
новорожденный и роженица, но и вся семья. Въ домѣ ново
рожденнаго собираются родственники и приносятъ съ собою 
ломоть хлѣба; около же дома толпятся дѣти, собравшіяся 
со всѣхъ концевъ села, имъ обыкновенно раздаются: маль
чикамъ крестики, а дѣвочкамъ келечки. По крещеніи мла
денца родственники и знакомые приходятъ въ домъ ново
рожденнаго уже обѣдать, при чемъ каждый изъ домохозяевъ 
съ собою приноситъ цѣлый хлѣбъ. При бракахъ каждый мо
лодой мордвинъ, задумавшій при согласіи семейства женить
ся, самъ пріискиваетъ невѣсту и заручается ея согласіемъ 
еще до сватовства. Сватовство ведетъ отецъ жениха съ дву
мя, тремя своими родственниками; съ ними онъ приходитъ 
въ домъ невѣсты и приноситъ водки; переговоры бываютъ 
успѣшны, если отецъ невѣсты пьетъ водку, если же онъ не 
пьетъ, то тѣмъ выражаетъ свое несогласіе выдавать дочь въ 
тотъ домъ. Приданымъ невѣсты со стороны жениха служатъ 
выговариваемая водка отъ двухъ до пяти ведеръ и денеж
ный выкупъ отъ 10 до 25 рублей. Во время вѣнчанія не
вѣста накрывается краснымъ шелковымъ платкомъ, такъ что 
лица ея совершенно не видать. Когда же молодая вступаетъ 
въ домъ мужа, то она около недѣли ни съ кѣмъ изъ семей
ства не говоритъ, а ѣстъ и пьетъ одна въ какомъ либо 
уголкѣ. Около года той же молодой считается неприличнымъ 
сидѣть вмѣстѣ съ семействомъ за столомъ во время обѣда 
и ужина, поэтому опа ѣстъ стоя, при чемъ смотритъ въ 
сторону отъ сидящихъ. Пиршества свадебныя всегда сопро
вождаются обильнымъ и безпорядочнымъ возліяніемъ Баху- 
ху: водки иногда выпивается до 15 ведеръ. Тѣло покойника 
мордва не кладетъ на столъ, а на лавку. Въ могилу вмѣ 
стѣ съ гробомъ кладется мѣрка—это палка, которой измѣ
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ряется тѣло покойнаго для выдѣлки гроба. !Въ сороковой 
день душа умершаго провожается изъ дома: мордовка бе
ретъ блюдо съ пирогами и блинами и выходитъ съ воплемъ 
и причитаньемъ за ворота, послѣ чего ломаетъ содержимое 
въ блюдѣ на куски, каковые и раздаетъ окружающимъ и 
проходящимъ. Однако правы и обычаи, которые имѣютъ мѣ
сто въ жизни дракинцевъ, нужно замѣтить, нынѣ начина
ютъ слабѣть и терять свое значеніе.

Игры и хороводы у дракинской мордвы бываютъ очень 
рѣдко и не имѣютъ оживленности. Въ праздничные дни дѣ
вушки, обыкновенно, собираются около какого нибудь жилья, 
гдѣ разсаживаются и поютъ, за неимѣніемъ національныхъ, 
русскія пѣсни. Пѣніе у мордвы нестройное и крикливое; 
при ограниченномъ запасѣ русскихъ пѣсепъ, послѣднія у 
нея поются, повторяясь нѣсколько разъ сряду. Иногда мор
довскія дѣвушки собираются въ большіе хороводы, тогда 
онѣ съ пѣснями ходятъ по улицамъ, при чемъ идутъ на 
двѣ стороны—лицемъ къ лицу, оттого одной изъ сторонъ 
приходится идти задомъ. Совмѣстныя собрапія парней и дѣ
вушекъ бываютъ очень рѣдки; въ таковыхъ случаяхъ одна 
часть молодежи сходится съ другою съ двухъ противопо
ложныхъ концовъ села и затѣмъ уже при боѣ въ заслонъ 
или ведро молодежь съ шумомъ и гиканьемъ уходитъ куда 
либо за село. Вообще всѣ удовольствія дракинской молоде
жи отличаются нестройностію и выражаются грубо.

Религіозная жизнь прихожанъ села Дракина имѣетъ свои 
какъ хорошія, такъ и дурныя стороны. Вольнодумства и 
бредней въ религіозномъ отношеніи дракинцы чужды, по
этому сознательнаго искаженія и превратнаго пониманія 
христіанскихъ истинъ среди нихъ не встрѣчается. Но съ 
другой стороны дракинцы недостаточно еще проникнуты 
сущностію и важностію христіанскихъ истинъ, съ послѣд
ними они даже мало знакомы. Насколько дракинцы невѣ
жественны въ познаніи истинъ религіи, судить можно по
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тому, что весьма немногіе изъ нихъ знаютъ сѵмволъ вѣры, 
а мордовки—женщины, кромѣ молитвъ „Господи помилуй8 
и Богородице*,  болѣе ничего не знаютъ. Вся суть религіи 
дракинскою мордвою полагается въ исполненіи внѣшнихъ 
обрядовъ и церковныхъ постановленій, почему религіозное 
настроеніе прихожанъ выражается въ исполненіи внѣшней 
обрядовой стороны. Къ храму дракинцы не особенно усер
дны: многолюдно храмъ ими посѣщается только въ такіе 
великіе праздники, какъ Пасха, Рождество Христояо и пре
стольный праздникъ Покровъ Пресв. Богородицы, въ осталь
ные же праздничные дни они посѣщаютъ Богослуженіе рѣд
ко и въ маломъ количествѣ. При совершеніи Богослуженія 
прихожане стоятъ въ должномъ порядкѣ и подобающей ти. 
шинѣ: шума, говора и смѣха не бываетъ. Любятъ они чте 
ніе и пѣніе громкое и болѣе протяжное, не безъ вниманія 
слушаютъ поученія. Такое же религіозное выраженіе чувствъ, 
какъ подаяніе просфоръ и постановка предъ иконами свѣ
чей. по возможности ими исполняется, но нельзя сказать, 
чтобы было развито; равнымъ образомъ молебны, по соб
ственному ихъ желанію, какъ на дому, такъ и въ храмѣ 
служатся очень рѣдко. При праздничныхъ молебствіяхъ по 
домамъ рѣдкій домохозяинъ считаетъ нужнымъ встрѣтить 
священника и выслушать молебенъ, въ этомъ случаѣ моля
щимися являются однѣ женщины. Христіанскую обязанность 
—принятіе исповѣди и св. Таинъ, какъ мужчины, такъ и 
женщины выполняютъ, но среди нѣкоторыхъ мужчинъ за
мѣчается уклоненіе отъ каждогоднаго выполненія этой хри
стіанской обязанноэти, преимущественно избалованныхъ жиз
нію на чужой сторонѣ. Въ тяжкой болѣзни прихожане все 
гда принимаютъ таинство елеосвященія, при чемъ родствен
ники, даже 'знакомые долгомъ считаютъ присутствоваіь и 
помолиться при совершеніи этого таинства. Поминовеніе 
умершихъ служитъ предметомъ особыхъ заботъ и пригото
вленій каждаго семейства. Почтить память покойнаго слу



- 947 -

женіемъ заупокойныхъ литургій въ 3, 20, 40-вой день, проме
жуточныя шесть субботъ и въ годовщины перваго трехлѣтія 
считаютъ своею обязанностію даже бѣдныя семейства Темною 
стороною этого прекраснаго и распространеннаго обычая 
служатъ „поминки—обѣды*,  на которыхъ, къ сожалѣнію, 
чрезмѣрное употребленіе водки и объядѣніе составляютъ 
обычное, если не необходимое явленіе.

При недостаточномъ религіозномъ развитіи дракинцы въ 
нравственномъ отношеніи стоятъ не на должной высотѣ. По
лагая выполненіе христіанскихъ истинъ и обязанностей въ 
исполненіи внѣшней обрядности, они тѣмъ и ограничивают
ся, почему евангельскія истины и церковныя постановленія 
рѣдко служатъ руководительнымъ началомъ ихъ нравствен
ной жизни. Впрочемъ, грубыхъ пороковъ, какъ напримѣръ 
крупнаго воровства и разврата, прихожане, справедливо 
сказать, совершенно чужды.

Немаловажнымъ недостаткомъ религіозно-нравственной жи
зни дракинцевъ служатъ суевѣрія. Въ каждомъ почти дра- 
кипскомъ семействѣ найдется женщина—покликуша, появле
ніе которой мордва приписываетъ порчѣ колдуновъ. Вѣритъ 
мордва въ домовыхъ, которые, по объясненію ея, если не 
возлюбятъ гдѣ какую скотину, то тамъ и переведутъ ее, по
чему цвѣту шерсти животнаго придается особое значеніе. 
Особенно много вѣры и значенія придаемся мордовками во
рожбѣ; къ ворожеямъ онѣ часто ѣздятъ верстъ за трид
цать и болѣе. Вообще должно сказать, что мордва очень 
суевѣрна,—оно и понятно: мордва въ христіанской вѣрѣ еще 
народъ юный.

Въ заключеніе о Дракинѣ, какъ селеніи мордовскомъ, не 
лишне сказать, что въ будущемъ оно придетъ къ полному 
обрусенію: ибо сосѣдство и знакомство мордвы съ русскими 
при христіанскомъ единовѣріи, хотя и медленно, но видимо 
сближаютъ и роднятъ эти два народа.

Къ селу Дракину, какъ приходу, причислена деревня Тар- 
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бѣево, отстоящая въ двухъ верстахъ. Тарбѣево получило 
свое начало и названіе отъ ея перваго помѣщика Андрея 
Тарбѣева. Населеніе деревни русское, бывшее прежде крѣ
постнымъ; при 54 дворахъ. Тарбѣевцы народъ трудолюби
вый и честный; по недостатку земли они занимаются изво
зомъ, чѣмъ не мало поддерживаютъ матеріальное свое бла
госостояніе. Въ религіозно-нравственномъ отношеніи тар
бѣевцы стоятъ не выше мордвы села Дракина.

Священникъ Павелъ Богословскій.

Епархіальная хроника.

Архіерейскія служенія за послѣдніе дни ав
густа *).

*) Начало см. № 17 Тамб. Епарх. Вѣд.

25 августа Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Іеронимомъ, отправлено было въ Казанскомъ монастырѣ, по
слѣ поздней литургіи, молебствіе Божіей Матери, предъ Ка
занскою Ея иконою, при чемъ прочитанъ былъ Ей акаѳистъ. 
Сослужащими были монашествующая братія.

26 августа Божественная литургія совершена была Его 
Преосвященствомъ въ Казанскомъ монастырѣ, въ сослуже
ній ключаря и монашествующей братіи. Послѣ евапгелія, 
по заведенному порядку, сказано было имъ, въ живой им
провизированной и доступной пониманію каждаго бесѣдѣ, 
поученіе, въ которомъ, повторивъ коротко содержаніе еван
гельской притчи о брачномъ пирѣ царскаго сына, съ объя
сненіемъ смысла ея, онъ остановился мыслію на вопросѣ, 
кто же это брачный гость, который явился на пиръ не въ 
брачной одеждѣ, и что означаетъ брачная одежда? и сдѣ
лалъ отеческое наставленіе въ томъ, какимъ образомъ и при 
какихъ средствахъ мы можемъ возвратить утерянную нами 
брачную одежду.
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Рукоположены во время этой литургіи: діаконъ Петръ Ни
кольскій, изъ окончившихъ курсъ семинаріи, во священника 
къ церкви села Незнановки Тамб. уѣзда и псаломщикъ Ни
колай Діаконовъ, изъ окончившихъ курсъ семинаріи, опре
дѣленный на священническую вакансію къ тюремной цер
кви г. Спасска, во діакона.

29 августа, въ день усѣкновенія главы св. Іоанна Пред 
течи, Его Преосвященствомъ назначено было, по случаю 
долговременнаго бездождія, особое молебствіе. Литургія въ 
этотъ день совершена была имъ въ Казанскомъ монастырѣ. 
Сослужащими были: ректоръ семинаріи архимандр. Никавдръ 
каѳедр. прот. П. Аквилоновъ, ключарь I. Кобяковъ и мона
шествующая братія. Къ 91/2 час- утра изъ всѣхъ церквей 
г. Тамбова прибыли въ Казанскій монастырь крестпые хо
ды. По прочтеніи часовъ отслужена была панихида объ упо
коеніи Императора Александра II и воиновъ, за вѣру, царя 
и отечество на брани убіенныхъ. По прочтеніи евангелія, 
по установившемуся обычаю, Его Преосвященствомъ сказа
но было поученіе, въ которомъ онъ, напомнивъ слушателямъ 
о выслушанномъ ими изъ евангельскаго чтенія усѣкновеніи 
главы великаго проповѣдника правды св. Іоанна Предтечи, 
бесѣдовалъ вообще объ участи всѣхъ проповѣдниковъ прав
ды на землѣ и о необходимости для каждаго христіанина 
принимать ихъ обличенія безъ огорченій и съ любовію, имѣя 
при этомъ въ виду исправленіе своей жизни и нравствен 
ное усовершенствованіе.

Во время этой литургіи рукоположены: діаконъ Николай 
Діаконовъ во священника и учитель 2 Тамб. дух. училища 
Александръ Покровскій, опредѣленный на должность свя
щенника къ церкви названнаго училища, во діакона.

По окончаніи литургіи, крестные ходы, прибывшіе въ Ка
занскій монастырь изъ городскихъ церквей, сосредоточены 
были на монастырской площади между холоднымъ и теплымъ 
храмами. Сюда принесены были и особо-чтимыя жителями 



г. Тамбова иконы Казанская изъ Казанскаго монастыря и 
Тамбовская изъ Архидіаконо Стефановской церкви. Сюда же 
прибыли и всѣ священноцерковнослужители г. Тамбова, во 
главѣ съ своимъ Архипастыремъ. И здѣсь, при многочислен
номъ стеченіи народа, отправлено было молебное пѣніе, пѣ~ 
ваемое во время бездождія. Затѣмъ крестные ходы раздѣ
лились на три части, и одна изъ нихъ отправилась на сѣ
верную окраину города, другая—на южную, а третья — на 
западную. Въ каждой изъ этихъ окраинъ совершены были 
особыя молебствія о ниспосланіи дождя на жаждущую землю.

30 августа, въ день тезоименитства Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Александровича, Его Прео
священство совершилъ Божественную литургію въ Каѳедраль
номъ соборѣ, въ сослуженіи четырехъ протоіереевъ назван
наго собора, одного священника и одного іеромонаха.

Рукоположены были во время этой литургіи.- діаконъ Але
ксандръ Покровскій во священника и учитель Николай Свѣ- 
товаровъ во діакона къ церкви села Алкужи Моршан. уѣз
да. За причастнымъ стихомъ сказано было приличное тор 
жеству слово ректоромъ семинаріи архимандритомъ Никан- 
дромъ. Послѣ литургіи торжественно было отправлено, въ 
сослуженіи всего духовенства г. Тамбова, молебствіе св. бла
говѣрному князю Александру Невскому. При богослуженіи 
присутствовали лица мѣстной администраціи и представите
ли военнаго вѣдоства и разныхъ учрежденій города.

Иноепархіальное обозрѣніе.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ИНОЕПАРХІАЛЬНЫХЪ НАЧАЛЬНИКОВЪ.
О порядкѣ и способѣ обученія въ церковно-приходскихъ 

школахъ славянскому языку. — Высокопреосвященный Ника
норъ. Архіепископъ херсонскій и одесскій, во время обо
зрѣнія епархіи, въ одной изъ церковно-приходскихъ школъ 
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усмотрѣлъ, что обученіе грамотѣ въ оной началось съ обу
ченія русскому, а не славянскому чтенію. Это привело Архи
пастыря къ мысли, что церковно-приходскія школы, при 
такомъ порядкѣ обученія, могутъ получить фальшивое на
правленіе въ сторону свѣтскости и въ ущербъ церковности, 
тогда какъ церковность въ этихъ школахъ должна лежать 
въ основѣ всего Это нежелательное и фальшивое направле
ніе между прочимъ уже и оказалось въ упомянутой школѣ, 
въ которой дѣти не только первогодки, но второгодки чи
тали по церковному неудовлетворительно и даже выпускные 
ученики, даже знакомое, наприм., третій часъ,—читали не 
твердо, противъ ударепій и непремѣнно речитативомъ, раз
говорнымъ чтеніемъ, которое, въ силу этого, удерживается 
и въ мѣстной церкви. Плодомъ этого можетъ быть, какъ и 
было въ этой школѣ, даже и то, что ученики, учась въ 
этихъ школахъ по нѣскольку лѣтъ, будутъ выходить даже 
съ аттестатами, слабо разбирая славянскую грамоту, не 
имѣя понятія о чтеніи по удареніямъ и о церковной инто
націи. Вслѣдствіе всего вышеизложеннаго, херсонскій епар
хіальный училищный совѣтъ, по предписанію Его Высоко
преосвященства для общаго по школамъ свѣдѣнія и нази
данія объявилъ духовенству епархіи, причемъ преимущест
венно всѣмъ наблюдателямъ предложилъ—тщательно вни
кать, требовать и настаивать: а) чтобы во всѣхъ церковно
приходскихъ школахъ и школахъ грамоты духъ страха Бо
жія и церковности былъ началомъ и основою всего; б) что
бы ежедневно въ началѣ ученія и въ концѣ онаго пѣлись 
молитвы по чину церковному,—Царю небесный® (въ па
схальное время „Христосъ воскресе)®, а въ концѣ—„До
стойно есть® (въ пасхальное время „Ангелъ вопіяше® „Свѣ- 
тися)“; в) чтобы обученіе церковной грамотѣ шло съ особою 
заботою и впереди гражданской, или, по меньшей мѣрѣ, 
параллельно съ нею; г) чтобы при чтеніи по церковнымъ 
книгамъ дѣти пріучаемы были къ разумной и благоговѣй
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ной интонаціи, а никакъ не къ свѣтской разговорной, и по 
церковнымъ удареніямъ, и чтобы ученикамъ церковно-при
ходскихъ школъ ни подъ какимъ видомъ не дозволяемо бы
ло читать въ церкви съ свѣтскою разговорною интонаціею 
(Херс. Епарх. Вѣд. 1890 г. № 2).

Къ вопросу объ изысканіи средствъ на церковно-приходскія 
школы. Донская духовная консисторія объявляетъ слѣдую
щее, утвержденное мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, 
постановленіе Качалинскаго благочинія приводимое нами 
въ извлеченіи: для обезпеченія церков. -приходск. школъ 
1) ассигновать по одному рублю съ каждаго причта изъ 
кошельковой суммы, 2) удѣлять по 1 коп. съ каждаго до
ходнаго рубля по записи въ братской книгѣ, что дастъ еже
годно болѣе 100 руб., и деньги эти представлять чрезъ бла
гочиннаго въ концѣ каждаго полугодія; 3) пригласитъ чрезъ 
мѣстные принты церковныя попечительства вносить въ кон
цѣ каждаго года чрезъ благочиннаго не менѣе трехъ руб 
лей съ каждаго и 4) просить Его Высокопреосвященство 
о разрѣшеніи обносить въ церквахъ кружку на церковно
приходскія школы не однажды только въ годъ 6 дек., а во 
всѣ воскресные и праздничные дни, что, безъ сомнѣнія, мо
жетъ значительно увеличить сборъ. (Донск. Епарх. Вѣдом., 
1890 г., № 2).

О надписяхъ принтовъ на прошеніяхъ ихъ прихожанъ, 
ищущихъ разрѣшенія на вступленіе въ бракъ ранѣе устано
вленнаго совершеннолѣтія.—Въ виду того, что не всѣ прич 
ты на прошеніяхъ ихъ прихожанъ, ищущихъ разрѣшенія 
на вступленіе въ бракъ ранѣе установленнаго совершенно
лѣтія, дѣлаютъ надписи о резонности такихъ просьбъ, т. е. 
о дѣйствительности нуждъ, требующихъ преждевременнаго 
бракосочетанія, Ставропольскій преосвященный предлагаетъ 
мѣстной консисторіи сдѣлать соотвѣтствующее напомина
тельное и разъяснительное распоряженіе съ предвареніемъ, 
что незасвидѣтельствованныя причтами просьбы указаннаго 



рода будутъ посылаемы къ принтамъ для засвидѣльствова- 
нія, что должно вызвать огстрочку разрѣшенія преосвящен
наго, иногда убыточную для просителей, чего, конечно, 
не должны желать и допускать принты для своихъ прихо
жанъ, и что можетъ доводить прихожанъ до непріятныхъ 
отношеній ихъ къ своимъ принтамъ; а если окажется, что 
причтъ зналъ о подачѣ прошенія и оставилъ его безъ сво
его засвидѣтельствованія, то онъ не будетъ оставляемъ безъ 
должнаго взысканія. (Тамъ же, № 7).

Объ устраненіи пьянства въ народѣ.—Преосвященнымъ 
Ярославскимъ предложено двѣ мѣры къ искорененію пьян
ства въ народѣ: 1) Запрещеніе всѣмъ членамъ принтовъ 
употреблять водку въ приходѣ при совершеніи таинства кре
щенія-, нри крестныхъ ходахъ, при брачныхъ пиршествахъ 
и похоронныхъ обѣдахъ. Многіе священники уже практи
куютъ такое воздержаніе, и оно имѣетъ послѣдствія самыя 
благодатныя, разительно уменьшая силою примѣра употреб
леніе водки мірянами при этихъ случаяхъ. 2) Учрежденіе во 
всякомъ благочиніи общества трезвости изъ мѣстныхъ, со
стоящихъ на службѣ, священно-служителей, съ возложеніемъ 
на нихъ обязанности привлекать къ обществу всѣми завися
щими отъ пихъ средствами и мірянъ. (Моск. Церк. Вѣд, 
№ 14, 1890 г.).

По поводу отказа діаконовъ и псаломщиковъ занимать свя
щенническія мѣста.—Довольио странный фактъ встрѣчается 
среди духовенства Вятской епархіи. Нѣкоторые діаконы и 
псаломщики, окончившіе курсъ семинаріи, на предложеніе 
преосвященнаго занять священническое мѣсто, отвѣчаютъ 
отказомъ „(Вятск. Еп. Вѣдом. № 5, 1890 г.). На одномъ 
изъ такихъ заявленій послѣдовала внушительная резолюція 
преосвященнаго Сергія отъ 16 февраля 1890 г.: .такъ какъ 
это не первый отказъ на предложеніе епархіальнаго архіе
рея, то объявить чрезъ Епархіальныя Вѣдомости къ свѣ
дѣнію духовенства и особенно діаконовъ и псаломщиковъ 
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изъ окончившихъ курсъ семинаріи слѣдующее правило Кар 
ѳагенскаго собора. Клирики должны повиноваться епископу, 
когда онъ, по нуждамъ церкви, хочетъ возвести ихъ на 
высшія степени, иначе они не должны служить въ той сте- 
пепи, изъ которой они не хотѣли возведенія на высшую сте
пень® Прав- 40).

О церковныхъ сторожахъ. Нерѣдко случающіяся кражи 
изъ церквей денегъ и имущества вызываютъ распоряженія 
епархіальныхъ начальствѣ о болѣе бдительной охранѣ цер
квей. Такъ Пензенская духовная консисторія предписала: 1) 
чтобы при всѣхъ церквахъ было не менѣе двухъ постоян
ныхъ сторожей и 2) чтобы ночные караулы были усилены 
чрезъ наемъ особыхъ ночныхъ сторожей, или же по наряду 
отъ общества. Одновременно съ этимъ консисторія отнее’ 
лась въ Пенз. губернское правленіе съ просьбою сдѣлать 
распоряженіе, чтобы волостныя правленія и сельскія на
чальства высылали ежедневно по наряду ночныхъ сторожей 
отъ двухъ до четырехъ человѣкъ, которые вмѣстѣ съ посто
янными церковными сторожами должны ходить непремѣнно 
всю ночь вокругъ церкви и притомъ въ темныя ночи съ 
фонаремъ, при чемъ[ обращали бы вниманіе на запоры 
и цѣлость оконныхъ рѣшетокъ „(ГІенз. Епарх. Вѣд.“ № 5, 
1890 г.). Подольское епархіальное начальство сдѣлало слѣ
дующія распоряженія: 1) предписать благочиннымъ, обязать 
всѣ принты и старостъ подписками, чтобы они имѣли при 
церквахъ двухъ сторожей, благонадежныхъ во всѣхъ отно
шеніяхъ (т. е. не дряхлыхъ стариковъ, не подверженныхъ 
пьянству и т. п.); 2) чтобы староста и его помощникъ по
очередно наблюдали за церковными сторожами, чтобы они 
въ ночное время неотлучно находились при церкви и ночью 
чередовались по охранѣ церкви; днемъ чтобы одинъ изъ сто
рожей непремѣнно находился бы неотлучно при церкви; 3) 
чтобы священникъ и псаломщикъ не отвлекали сторожей 
отъ цервди для работъ при своихъ домахъ или на поляхъ 
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что практикуются въ иныхъ мѣстностяхъ; 4) предварить 
церковные принты и старостъ, что очи будутъ подвергаемы 
строгой отвѣтственности за украденное изъ церквей, если 
окажется, что охрана церкви была недостаточна въ какомъ 
либо отношеніи „(Под. Епархіальн. Вѣд.“ № 49, 1889 г.). 
Оба эти распоряженія вполнѣ отвѣчаютъ той цѣли, къ ко
торой онѣ направлены; но исполненіе ихъ, напримѣръ наемъ 
двухъ сторожей, не будетъ ли затруднительно въ матері
альномъ отношеніи для нѣкоторыхъ бѣдныхъ сельскихъ 
церквей?

О зависимости учащихъ ц.-прих. школъ въ вопросахъ о по
ступленіи на службу, о перемѣщеніи и отлучкѣ отъ уѣзд
ныхъ отдѣленій епарх. учил. совѣта. Подольскій епархі
альный училищный совѣтъ объявляетъ для свѣдѣнія и ру
ководства лицамъ, желающимъ быть допущенными къ учи- 
теліской должности въ церковныхъ школахъ епархіи, и учи
телямъ и учительницамъ таковыхъ школъ, ищущимъ пере
мѣщенія въ другія школы, что съ прошеніями по симъ 
предметамъ въ теченіи времени съ 1 мая по 1 сентября 
они должны обращаться въ уѣздныя отдѣленія училищнаго 
совѣта; равно съ ходатайствомъ объ увольненіи въ отпускъ, 
въ предѣлахъ епархіи на праздники Пасхи и Рождества 
Христова, или на лѣтніе каникулы, учителя и учительницы 
школъ обязаны обращаться не въ епархіальный училищный 
совѣтъ, а въ уѣздныя его отдѣленія, или къ наблюдателямъ 
по принадлежности; въ случаѣ же затруднительности сно
шенія съ ними—къ завѣдующимъ школами священникамъ, 
но съ тѣмъ, чтобы сими послѣдними немедленно было до
носимо наблюдателю объ отлучкѣ учителя.

Призывъ сельскаго духовенства къ предупрежденію пожа
ровъ въ деревняхъ.—2 мая текущаго года Казанскій губерна
торъ обратился къ мѣстному преосвящэнному съ слѣдую
щимъ отношеніемъ: Съ наступленіемъ весны почти каждая 
почта приноситъ извѣстіе изъ разныхъ мѣстностей Казан
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ской губерніи объ опустошительныхъ сельскихъ пожарахъ, 
истребляющихъ десятки домовъ со всѣмъ движимымъ иму
ществомъ крестьянъ, скотомъ и хлѣбомъ. По производимымъ 
полиціею дознаніямъ оказывается, что большинство этихъ 
пожаровъ происходитъ отъ того, что крестьяне не исполня
ютъ изданныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и зем
ствомъ правилъ о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ 
въ селеніяхъ. Относясь легкомысленно къ преподаваемымъ 
имъ указаніямъ осторожнаго обращенія съ огнемъ, которое 
должно быть присуще всѣмъ, оберегающимъ свое имущество 
отъ гибели, во время полевыхъ работъ крестьяне повсе
мѣстно оставляютъ дѣтей своихъ въ селахъ безъ всякаго 
присмотра, послѣдствіемъ чего бываютъ пожары отъ шало
сти дѣтей. Выборныя же должностныя лица, вмѣсто того, 
чтобы внушить крестьянамъ правила осторожнаго обраще
нія съ огнемъ, часто сами не имѣютъ должнаго за нимъ на
блюденія, небрежно относясь къ прямымъ своимъ обязанно
стямъ, даже по надзору за неисправнымъ состояніемъ по
жарныхъ инструментовъ. Дабы по возможности уменьшить 
бѣдствія, причиняемыя пожарами, мною въ прошломъ и въ 
текущемъ году циркулярно предложено уѣзднымъ исправни
камъ и всѣмъ чинамъ полиціи принять энергичныя мѣры 
къ предупрежденію пожарныхъ случаевъ, обративъ особен
ное вниманіе на соблюденіе, какъ крестьянами, такъ и всѣ
ми должностными лицами установленныхъ правилъ предо
сторожности отъ пожаровъ, съ каковою цѣлью предписано 
было наблюдать: имѣются ли вездѣ караулы, исправно ли 
содержатся пожарные инструменты, а гдѣ таковыхъ нѣтъ, 
имѣются ли у домохозяевъ тѣ противо-пожарныя орудія, съ 
которыми они должны, по составленному росписанію, являть
ся на пожары; слѣдить, чтобы съ папиросами и огнемъ не 
ходили въ такихъ мѣстахъ, гдѣ находятся легко воспламе
няющіяся вещества, не оставляли бы безъ присмотра дѣтей, 
которыхъ во время полевыхъ работъ рекомендовалось по-
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ручать надзору пожилыхъ поселянъ, группируя, для удоб
ства надзора, въ одномъ и болѣе мѣстахъ, смотря по коли
честву дѣтей и лицъ на коихъ можно ихъ оставить. Прини
мая во вниманіе, что голосъ священноцерковнослужителей, 
обращенный къ своимъ прихожанамъ, можетъ оказать влія
ніе и содѣйствовать администраціи въ дѣлѣ внушенія кре
стьянамъ необходимости исполнять издаваемыя начальствомъ 
для ихъ же пользы и блага правила осторожнаго обраще
нія съ огнемъ, я имѣю честь покорнѣйше просить Ваше 
Высокопреосвященство, не признано ли будетъ вами возмож 
нымъ предложить настоятелямъ сельскихъ церквей ввѣрен
ной вамъ епархіи преподать ихъ прихожанамъ соотвѣтствен
ныя по указанному предмету поученія.

На семъ отношеніи резолюція Его Высокопреосвященства 
послѣдовала такого содержанія. ,Чрезъ благочинныхъ пред
писать всѣмъ священникамъ сельскихъ приходовъ епархіи 
при каждомъ удобномъ случаѣ, даже иногда и въ церкви, 
внушать поселянамъ, чтобы они во всей точности исполня 
ли требованія и наставленія касательно предохраненія сво
ихъ домовъ и имущества отъ пожаровъ. (Изв. по Каз. еп., 
1890 г. № 9).

Объ обязательномъ страхованіи церковныхъ домовъ и до
мовъ причта.—Полтавская духовная консисторія, заслушавъ 
рапортъ благочиннаго протоіерея Сергія Боровскаго, при 
которомъ онъ представилъ вѣдомость о застрахованіи до
мовъ и другихъ хозяйственныхъ строеній, принадлежащихъ 
церковно-служителямъ его вѣдомства, и принимая во вни
маніе положеніе о взаимномъ земскомъ страхованіи, (Высо
чайше утвржденное 7 го апрѣля 1864 года гл. 1 ст. 5, по 
которому обязательному страхованію подлежатъ всѣ сель
скія постройки, какъ частныя, такъ и общественныя, нахо
дящіяся въ чертѣ крестьянской уэадебной осѣдлости, а по 
ст. 7-й, всѣ прочія постройки какъ въ городахъ, такъ и въ 
уѣздахъ поступаютъ въ земское страхованіе лишь по жела
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нію владѣльцевъ или распорядителей и съ согласія страхо
ваго управленія,—постановила и Преосвященный 17 марта 
1890 года повелѣлъ исполнить; Такъ какъ благочинные, за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ, не представляютъ ежегодно вѣ
домостей о страхованіи какъ церковныхъ имуществъ, такъ 
равно и принадлежащихъ принтамъ, вопреки указу изъ кон
систоріи отъ 20 марта 1868 года, то предписать циркуляр
но, чтобы всѣ причты епархіи непремѣнно страховали какъ 
свои собственные дома, такъ и церковные, а благочинные 
ежегодно представляли вѣдомости какъ о застрахованныхъ, 
такъ и о не застрахованныхъ домахъ съ объясненіемъ при
чинъ не страховки принтами церковныхъ и своихъ домовъ. 
(Полт. Епарх. Вѣд., № 19).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА.

РЕЗОЛЮЦІИ
Московскаго Митрополита Филарета по разнымъ раздѣ

ламъ и главамъ устава духовныхъ консисторій и по управ
ленію духовно-учебными заведеніями.

Цѣна 4 руб. Продается въ Орлѣ, въ Редакціи „Орлов
скихъ Епарх. Вѣдомостей*.

Резолюціи знаменитаго іерарха, Московскаго Митрополи
та Филарета, сгруппированныя по отдѣламъ примѣнительно 
къ общимъ положеніямъ Устава духовныхъ консисторій, 
имѣютъ значеніе не только для каждаго православнаго па
стыря, но и для всякаго, кто только интересуется вопроса
ми о пастырскомъ служеніи, какъ особомъ состояніи, и его 
значеніи въ дѣлѣ строенія церкви Божіей на землѣ.
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Отъ Совѣта Казанско-Богородичнаго 
Братства.

П Р Е Д Л А ГА ЕТСЯ
вниманію священно-церковно служителей, гг. церковныхъ 
старостъ, членовъ церковныхъ попечительствъ и учителей 

церковно-приходскихъ школъ.

Въ книжномъ складѣ Богородично-Казанскаго Братства, 
что при Тамбовской духовной семинаріи, продаются 
всѣ церковно-богослужебныя и церковно-учебныя книги

въ изящныхъ кожаныхъ, шагреневыхъ и коленкоровыхъ пе
реплетахъ и безъ переплетовъ

по весьма дешевымъ цѣнамъ.
Тамъ же имѣются въ большомъ выборѣ

ИКОНЫ,
нарисованныя красками на тополевыхъ дскахъ по цѣнѣ— 

отъ 13 к. и дороже.

Тамъ же продаются всѣ церковныя вещи, какъ-то; 
Напрестольныя Евангелія отъ 5 руб.
Напрестольные и водосвятные кресты отъ 1 р. 60 к. 
Кадила разныхъ величинъ отъ 1 р. 60 к.
Лампады отъ 60 коп.
Кропильницы отъ 60 коп.
Иконы въ орѣховыхъ кіотахъ съ роскошной багетной от

дѣлкой отъ 1 р. 20 коп.
Нагрудные кресты—металлическіе отъ 40 к. за сотню,— 

серебряные отъ 6 коп. за штуку.
Заказы па облаченія напрестольныя и священно-церковно- 

служительскія исполняются добросовѣстно по особому согла
шенію съ г.г. покупателями.

Требованія можно адресовать по почтѣ. Доставка произ
водится скоро и аккуратно.

Для пополненія церковныхъ, благочинническихъ и мона
стырскихъ библіотекъ складъ Братства предлагаетъ книги 
разнообразнаго религіозно-нравственнаго содержанія по цѣ
нѣ—отъ одной копѣйки и выше.



ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ ПОЛНЫЙ

по истолковательному и назидательному чтенію

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛІЯ,
съ библіографическимъ указателемъ.

Въ 2 хъ большихъ томахъ (форматомъ въ 4-ю долю листа, 
1290 страницъ убористой печати). Въ текстѣ Сборника по
мѣщено болѣе 600 статей, въ библіографическомъ указателѣ 

болѣе 2000 наименованій.
Содержаніе, составъ и планъ сборника: древнѣйшія свято

отеческія толкованія и новѣйшія истолковательпыя и нази
дательныя статьи православныхъ Митрополитовъ, Архіепи
скоповъ, Епископовъ, извѣстнѣйшихъ Протоіеревъ и Про- 
фессовъ богословія. Весь этотъ матеріалъ расположенъ въ 
хронологическомъ порядкѣ евангельской исторіи и въ по
рядкѣ стиховъ, такъ что Сборникъ можетъ давать евангель
скую исторію, толковое евангеліе и назидательное чтеніе.

Библіографическій указатель содержитъ наименованіе про
чихъ истолковательныхъ и назидательныхъ статей, не помѣ- 
мѣщенныхъ въ текстѣ Сборника, съ указаніемъ томовъ и 
страницъ тѣхъ книгъ, въ которыхъ можно читать ихъ.

Составилъ Инспек. Симбир. Духов. Семин. М. Барсовъ. 
Цѣна полному Сборнику 4 р. безъ перес., и 5 р. съ перес.

Съ требованіями обращаться въ Симбирскъ къ автору. 
Выписывающіе не менѣе 10 экз. за пересылку не платятъ.

Здѣсь же продается книга 
ОБЪЯСНЕНІЕ 

божественной литургіи и всенощнаго бдѣнія въ 
формѣ поученій.

Священника Л, Марсальскаго.
Цѣна 65 коп., съ пересылкою 75 коп., выписывающіе не 

менѣе 10 экземпляровъ за пересылку не платятъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петербурга и у ав 
тора (Сергіевъ Посадъ, Моск. губ. Духовная Академія) про

даются слѣдующія сочиненія И. Корсунскаго'.
1) Новозавѣтное толкованіе Ветхаго Завѣта. Москва, 1885. 

Ц. 1 р. 50 к.
2) Дѣятельность Филарета, М. Московскаго въ холеру 

1830-1831 гг. М. 1887. Ц. 50 к.
3) Возсоединеніе уніатовъ и Филаретъ, М. Московскій М. 

1889. Ц. 30 к.
4) Протоіерей С. К. Смирновъ М. 1889. Ц. 30 к.

Тамбовскій губернскій и епархіальный 
архитекторъ

квартира въ г. Тамбовѣ, па Большой улицѣ, между Дубовой 
и Семинарской—домъ Ливепцова, правое крыльцо въ сред
немъ этажѣ.

Станція Токаревка Грязе-Царицынской же- 
лѣзн. дор. имѣетъ Агентство Страховаго Общества

„МОСКВА".
АГЕНТЪ

Александръ Филипповичъ Кобяковъ.
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