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Опредѣлены на мѣста.
Діаконъ села Троицкой Дубравы, Тамбовскаго уѣзда, 

Іоаннъ Фенелоновъ —во священника къ церкви села Вогда- 
повки, Спасскаго уѣзда.

Діаконъ села Балыклея, Кирсановскаго уѣзда, Павелъ 
Виндряевскій—во священника къ церкви села Рудовки,того 
же уѣзда.

Діаконъ села Коптева, Тамбовскаго уѣзда, Василій Бе
неволенскій—во священника къ церкви села Троекурова, 
Лебедянскаго уѣзда, на мѣсто уволеннаго за штатъ священ
ника Филиппа Крылова.
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Псаломщикъ села Христофоровки, Козловскаго уѣзда, 
Иванъ Орфеевъ—во діакона къ церкви села Нестерова, Ела- 
томскаго уѣзда.

Безмѣстный псаломщикъ Михаилъ Космодаміанскій — 
и. д. псаломщика къ церкви Рождество-Богородицкой г. 
Лебедяни.

Учитель школы грамоты дер. Киселевки, Спасскаго уѣз
да, Никита ПІагуновъ—во псаломщика къ церкви села Но
восельцева, Тамбовскаго уѣзда.

Бывшій воспитанникъ 2-го Тамбовскаго духовнаго учи
лища Алексѣй Кочемировскій—и. д. псаломщика къ церкви 
села Старой Стежки, Козловскаго уѣзда.

Учитель церковной школы грамоты дер. Прасковьиной, 
Козловскаго уѣзда, Петръ Зудилинъ—и. д. псаломщика къ 
церкви той же деревни.

Безмѣстный діаконъ Иванъ Соловьевъ—на псаломщи
ческое мѣсто къ церкви села Вячки, Кирсановскаго уѣзда.

Сынъ псаломщика Евгеній Магницкій—во псаломщика 
къ церкви села Новой слободы, Тамбовскаго уѣзда, на мѣ
сто уволеннаго за штатъ псаломщика Онисима Цвѣткова.

Учитель земской школы села Гололобовки, Козловскаго 
уѣзда, Николай Аристовъ—во псаломщика къ церкви села 
Поповки, того же уѣзда.

Учитель Ахтырской церковно-приходской школы, Там
бовскаго уѣзда, Ѳеодоръ Казариновъ —во псаломщика къ цер
кви села Покасъ, Спасскаго уѣзда.

Сынъ умершаго псаломщика Василій Грачевъ—и. д. пса
ломщика къ церкви села Казьминой Гати, Тамбовскаго 
уѣзда.

Сынъ псаломщика села Такмакова, Темниковскаго уѣз
да, Николай Башкирцевъ—и. д. псаломщика къ церкви сего 
села.
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Перемѣщены на мѣста.

Цсаломіцикъ села Троицкой Семеновки, Кирсановскаго 
уѣзда, Елеазаръ Успенскій—къ церкви села Куксова, Там
бовскаго уѣзда.

И. д. псаломщика церкви села Матызлей, Темников
скаго уѣзда, Петръ Сипцеровъ—къ церкви села Лысыхъ 
Горъ, Тамбовскаго уѣзда.

Псаломщикъ села Ардашева, Темпиковскаго уѣзда, Ни
колай Воскресенскій —къ церкви села Подъема, Моршанскаго 
уѣзда.

Псаломщикъ села Пущина, Кирсановскаго уѣзда, Кон
стантинъ Романовскій—къ церкви села Шапкина, Борисо
глѣбскаго уѣзда, на мѣсто уволеннаго за штатъ псаломщика 
Алексѣя Магницкаго.

Псаломщики церквей г. Козлова, соборной Владиміръ 
Добросердовъ и Александро-Невской пріютской Сергій Сту
денецкій—одинъ па мѣсто другого.

ПРОТОКОЛЫ
епархіальнаго съѣзда духовенства Тамбовской епархіи ян 

варской сессіи 1899 года.

(Продолженіе).

Утреннее засѣданіе 23 января и вечернее.

О.о. депутаты были всѣ на лицо.

№ 21. Слушали: 1) соображенія правленія пенсіонной 
кассы духовенства Тамбовской епархіи, напечатанныя въ 
№ 1 Епархіальныхъ Вѣдомостей о томъ, что выдача пенсій 
по состоянію денежныхъ средствъ кассы по предположенію 
правленія можетъ быть начата съ текущаго 1899 года, гдѣ 
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вмѣстѣ съ симъ правленіе пенсіонной кассы предлагаетъ на 
обсужденіе съѣзда слѣдующіе вопросы: а) не слѣдуегт—ли 
весь собранный капиталъ къ 1 января 1899 года обратить 
въ основной и неприкосновенный капиталъ; б) на основаніи 
§ 42 устава кассы лица, не представившія своихъ взносовъ 
за два года безъ объясненія уважительныхъ причинъ къ 
тому, подвергаются взысканію причитающейся съ нихъ сум- 
мы административнымъ порядкомъ. Таковой способъ взыска
нія правленіе кассы примѣняло къ обязательнымъ участни
камъ кассы, т. е., духовнымъ лицамъ, состоящимъ на служ
бѣ, Между тѣмъ нѣкоторые добровольные участники кассы, 
сдѣлавши только одинъ или два взноса, болѣе совсѣмъ не 
дѣлаютъ взносовъ по неизвѣстной причинѣ. Почему не слѣ
дуетъ ли съ добровольныхъ участниковъ кассы, состоящихъ 
на службѣ, взыскивать взносы тоже административнымъ по
рядкомъ чрезъ ихъ начальство, или же подобныхъ лицъ со 
всѣмъ исключить изъ числа участниковъ кассы, оставивъ 
взносы ихъ въ фондѣ пенсіонной кассы; и в) не слѣдуетъ 
ли выдавать пенсію, когда выдача таковой производиться бу
детъ, по полугодіямъ въ іюнѣ и декабрѣ каждаго года.

2) Докладъ членовъ правленія пенсіонной кассы и чле
новъ ревизоровъ оной о томъ, что а) срокъ службы, какъ 
тѣхъ, такъ и другихъ оконченъ, а потому па основаніи §§ 59 
и 75 устава кассы съѣзду предстоитъ на сіи должности из
брать новыхъ лицъ; б) принимая во вниманіе постепенно 
разростаюіціеся денежные обороты кассы и соотвѣтственно 
имъ усложняющееся дѣлопроизводство и отвѣтственность, не 
сочтетъ—ли нужнымъ съѣздъ о.о. депутатовъ членамъ буду
щаго правленія и ревизорамъ кассы положить соотвѣтствую
щее ихъ трудамъ жалованье; в) 57 § устава кассы преду
смотрѣнъ письмоводитель и практика минувшихъ лѣтъ пока
зала, что для успѣшности дѣлопроизводства онъ вполнѣ не
обходимъ, а по сему не сочтетъ ли нужнымъ съѣздъ ассиг
новать сумму па жалованье письмоводителя, и г) въ видахъ 
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упорядоченія производства ревизій кассы, не найдетъ ли 
нужнымъ съѣздъ ходатайствовать предъ Его Преосвящен
ствомъ о назначеніи одного изъ членовъ ревизоровъ предсѣ
дателемъ, отъ котораго исходила-бы иниціатива назначенія 
времени ревизій.

3) Отчетъ^ онаго правленія за 1898 годъ, изъ котораго 
между прочимъ видно, что правленіе въ отчетномъ году имѣ
ло 17 засѣданій, на коихъ вся поступившая сумма тщатель
но провѣрялась съ документами, а по истеченіи каждаго мѣ
сяца о провѣркѣ денежной суммы съ приходо-расходною кни
гою составлялись особые акты освидѣтельствованія суммъ; 
причемъ всѣ журналы, акты и двухмѣсячныя вѣдомости о 
движеніи капитала были представляемы на архипастырское 
благоусмотрѣніе Его Преосвященства. Въ отчетномъ году по
ступило на приходъ взносовъ за 1898 годъ 22000 рублей, 
недоимокъ 7854 руб., пени 775 руб. 12 коп., °/о сбора на 
расходы по кассѣ 837 руб 42 коп., оборотной (неправильно 
засланной) суммы 80 руб. 15 коп., °/о°/° изъ банка съ имѣ
ющагося капитала 9787 руб. 5з коп., взамѣнъ вышедшихъ 
въ конверсію 4 72% закладныхъ листовъ Госуд. Двор. Зем. 
Банка 32500 р.; въ томъ же 1898 году поступило билетами 
82500 р., остатка отъ 1897 года было наличными 16745 р. 
24 к. и билетами 225500 рублей. А весь оборотъ капита
ловъ кассы по приходо-расходпымъ книгамъ 1898 года вы
ражается такъ: на приходѣ съ остаткомъ отъ 1897 г. состо
яло—наличными 90779 руб. 51 к. и билетами 308000 руб
лей. Въ 1898 году поступило въ расходъ паличными: упла
чено Тамбовскому отдѣленію государственнаго банка за по
купку 4и/о свидѣтельствъ государственной ренты 83429 руб. 
38 коп., за наросшіе проценты по не отрѣзаннымъ при тѣхъ 
свидѣтельствахъ купонамъ 419 руб. 38 коп.; уплачено тому- 
же отдѣленію банка за храненіе °/о°/о бумагъ съ гербовыми 
марками 24 руб. 60 коп.; выдано обратно взносовъ вдовамъ, 
сиротамъ и заштатнымъ священно-церковно-служителямъ 



324 —

1730 руб.; употреблено на пересылку тѣхъ взносовъ 5 руб. 
25 коп. оборотной суммы израсходовано 110 руб. 30 коп.; 
и того изъ капиталовъ кассы наличными израсходовано 
85718 руб. 91 коп.

Изъ % суммы, собираемой съ участниковъ кассы на 
жалованье служащимъ и канцелярскія нужды, израсходовано 
577 руб. 18 коп.

Въ томъ —же 1898 году поступило въ расходъ билета
ми 32500 руб.; а всего въ 1898 г. въ расходѣ состояло на
личными и билетами 118796 руб. 9 коп. За исключеніемъ 
расхода къ 1 января 1899 года всей денежной суммы оста
лось наличными 4483 руб. 42 коп. и билетами 275500 руб., 
а всего 279983 рубля 42 коп.

Вся наличная и билетная сумма хранится въ отдѣленіи 
государственнаго банка.

При докладѣ представлены: а) вѣдомость о поступив
шихъ взносахъ въ 1898 году по благочинническимъ окру
гамъ, изъ коей видно, что за благочинническими округами 
недоимокъ за прежніе годы 7854 руб., а за 1898 годъ оста
лось недоимки 8469 руб. 15 коіі.; Ь) списокъ лицъ, коимъ 
выданы обратно взносы въ 1898 г. (таковыхъ лицъ было— 
40); с) списокъ вдовъ и сиротъ духовенства самостоятельно 
дѣлающихъ взносы съ 1890 года (таковыхъ участниковъ кас
сы—26); <1) списокъ лицъ заштатнаго и сиротствующаго ду
ховенства, продолжающихъ взносы въ кассу и не внесшихъ 
за девятый годъ (таковыхъ —45), и е) списокъ лицъ заштат
наго и сиротствующаго духовенства сдѣлавшихъ взносы за 
9 лѣтъ, начиная съ 1890 г. (таковыхъ—213).

4) Докладную записку, на имя Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Георгія епископа Тамбовскаго и Шац
каго, Ѳ. С. Соколова, переданную, согласно резолюціи Его 
Преосвященства, на разсмотрѣніе епархіальнаго съѣзда. Эта 
записка вызвана, по словамъ г. Соколова, тѣмъ что заявле
ніе правленія пенсіонной кассы (напечатанное въ № 1 Епарх.
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Вѣд. 1899 г.), принятое на вѣру и приведенное въ исполне
ніе духовенствомъ, можетъ въ будущемъ дать результаты, 
безусловно вредные для кассоваго дѣда въ епархіи. Эту 
мысль г. Соколовъ подтверждаетъ слѣдующими соображе
ніями:

Изъ сообщенія отъ 6 ноября 1898 года за № 219 прав
ленія кассы ему, г. Соколову, видно, что у правленія въ 
началѣ декабря 1898 года не имѣлось точныхъ свѣдѣній о 
будущихъ пенсіонерахъ кассы, а потому число пенсіоне
ровъ, 71 перваго разряда, 32 втораго и 116 третьяго раз
ряда, сомнительно и не вполнѣ точно, предположенія прав
ленія о томъ, что за 1898 годъ можетъ прибыть въ кассу 
до 40 пенсіонеровъ, а въ послѣдующіе годы ихъ будетъ при
бывать по 75 лицъ безусловно невѣрны и непонятны. Цо 
мнѣнію и вычисленію г. Соколова, въ годъ можетъ прибы
вать 94 или 95 лицъ. Члены кассы по разрядамъ взносовъ 
распредѣляются въ такомъ отношеніи 5:3:17, а не 3:2:10, 
какъ допущено у правленія, посему и расходъ на нихъ дол
женъ равняться не 1725 рублямъ, какъ полагаетъ правленіе 
кассы, а 1710 рублямъ. Вслѣдствіе возможности паденія 
таксы процентовъ и возвышенія курса процентныхъ бумагъ, 
предполагаемаго правленіемъ кассы,остатка (112328-111980= 
348) отъ % на кассовый капиталъ чрезъ восемь лѣтъ вы
дачи пособій, по мнѣнію г. Соколова, безусловно быть не 
можетъ, а по его разсчету въ процентныхъ деньгахъ дефи
цитъ будетъ получаться съ третьяго года выдачи пенсій и 
за 8 лѣтъ составитъ сумму 10072 рубля (т. е. основной ка
питалъ къ 1906 году будетъ не 464000, а 453928, на пен
сіи придется издержать 122400 руб., а процентовъ за это 
время получится только 112328 р.).

Для подкрѣпленія своихъ соображеній о невозможности 
выдачи пособій въ настоящее время г. Соколовъ ссылается 
на общество взаимнаго вспоможенія Донской епархіи и на 
С.-Петербургскую кассу, въ каковыхъ учрежденіяхъ кромѣ
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взносовъ участниковъ кассы есть постороннія средства, взно
сы участниками дѣлаются больше чѣмъ у насъ, сроки даю
щіе право на пенсію въ Донской епархіи одинаковые по 
продолжительности съ наіпими, въ С.-Петербургской хотя 
короче нашихъ, за то основные капиталы больше, однако 
пенсія выдается въ меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ обѣщаетъ прав
леніе нашей кассы. Вслѣдствіе сего, по мнѣнію г. Соколова, 
выдачу пособій надо отложить или отсрочить по крайней 
мѣрѣ на 15 лѣтъ. Заслушаны были такъ-же соображенія и 
и расчеты его-же напечатанныя въ № 3 „Епарх. Вѣд.“ 
1899 года, почти тождественныя по содержанію съ доклад
ною запискою.

5) Заявленіе священника села Чигорака Борисоглѣб
скаго уѣзда Гавріила Саввинскаго по тому же предмету, въ 
которомъ онъ выражаетъ желаніе, чтобы пенсія выдавалась 
съ 1899 года и въ полномъ размѣрѣ.

И въ 6) наконецъ въ видахъ примиренія, несогласныхъ 
между собою, заключеній правленія кассы съ заключеніями 
г. Соколова выслушаны были словесныя ихъ объясненія.

Постановили: принимая во вниманіе, что расчеты прав
ленія пенсіонной кассы и расчеты г. Соколова несогласпы 
межіу ообою, а также съ уставомъ пенсіонной кассы и въ 
виду не возможности учинить безусловно точный разсчетъ 
оборотовъ кассы за неимѣніемъ достаточныхъ данныхъ въ 
настоящее время, а также принимая во вниманіе, что при
ростъ кассоваго капитала путемъ нарощенія процентовъ, 
разсчитанный по уставу кассы, сократился почти вдвое и во 
исполненіе § 23 устава и примѣчанія къ нему, допустить 
въ видѣ опыта выдачу пенсій съ настоящаго же 1899 года, 
только въ половинномъ размѣрѣ противъ того, что обѣщано 
уставомъ, всѣмъ лицамъ, которыя пріобрѣли на это право, 
дѣлающимъ взносы по первому разряду по 30 руб., по вто
рому разряду по 20 руб. и по третьему разряду по 10 руб. 
въ годъ.
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Въ виду же явнаго несогласія выводовъ правленія пен
сіонной кассы съ выводами г. Соколова относительно воз
можности выполненія принятыхъ обязательствъ о выдачѣ 
пенсій, то просить правленіе пенсіонной кассы при участіи 
священника Алексѣя Цвѣтаева въ качествѣ депутата со сто
роны съѣзда духовенства составить новыя расчетныя таб
лицы въ видѣ таблицъ, приложенныхъ къ уставу, сдѣлавъ 
расчетъ съ 1890 года, не освобождая отъ взносовъ и послѣ 
30-ти сдѣланныхъ взносовъ, какъ предположено въ § 23 уста
ва, сдѣлавъ расчетъ прибыли и убыли пенсіонеровъ, прибы
ли и убыли капитала на столько лѣтъ, когда количество пен
сіонеровъ будетъ почти постояннымъ, принявъ при этомъ во 
вниманіе всѣ наличныя обстоятельства, при которыхъ касса 
существуетъ въ настоящее время, какъ относительно участ
никовъ кассы, такъ и относительно увеличенія капитала пу
темъ взносовъ и путемъ приращенія процентами, что—бы 
возможно было точно опредѣлить въ какомъ размѣрѣ можетъ 
быть выдаваема пенсія па будущее время, если принять ос
милѣтніе періоды, принятые уставомъ. А въ случаѣ окажет
ся невозможнымъ принять эти періоды, то опредѣлить какіе 
же періоды возможно допустить. Таблица должна быть со
ставлена съ такимъ расчетомъ, чтобы суммою °/о, поступаю
щихъ со всего капитала, и годичными взносами покрывать 
всѣ расходы по удовлетворенію пенсіонеровъ, когда число 
ихъ будетъ постояннымъ, а не одними процентами съ капи
тала, какъ въ таблицахъ приложенныхъ къ уставу. При 
этомъ обсудить и соображенія, высказанныя г. Соколовымъ 
въ его докладной запискѣ, а также и напечатанныя въ № 3 
Епарх. Вѣд. 1899 года. Кромѣ того показать точно общее 
количество участниковъ кассы отдѣльно для служащаго ду
ховенства, вдовъ духовенства самостоятельно дѣлающихъ взно
сы и лицъ свѣтскихъ участниковъ кассы, съ раздѣленіемъ 
всѣхъ на разряды сообразно дѣлаемымъ взносамъ. Просить 
представить свои соображенія и о томъ, какія статьи устава 
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слѣдовало бы измѣнить, какія дополнить и какія вновь вне
сти въ уставъ.

Образовавшійся капиталъ къ январю 1899 года изъ взно
совъ участниковъ кассы и изъ накопившихся процентовъ къ 
этому времени, а также всѣ числящіяся недоимки, согласно 
предложенію правленія, считать неприкосновеннымъ капита
ломъ. Что же касается взносовъ поступающихъ отъ участ
никовъ кассы послѣ 1899 года, то сужденіе о томъ, какую 
часть изъ нихъ отдѣлять въ неприкосновенный капиталъ и 
какую часть отнести къ расходному капиталу, имѣть послѣ 
составленія расчетныхъ таблицъ, по полученіи болѣе точ
ныхъ статистическихъ свѣдѣній и во всякомъ случаѣ расхо
дованіе этихъ взносовъ правленіе можетъ производить только 
съ разрѣшенія епархіальнаго съѣзда духовенства.

Такъ какъ по § 22 устава „для полученія права па 
кассовое пособіе необходимо . дѣлать ежегодные взносы въ 
кассу безъостановочно опредѣленнное число лѣтъ®, а, по за
явленію правленія кассы, нѣкоторые изъ добровольныхъ уча; 
стниковъ кассы, сдѣлавъ одинъ или два взноса, болѣе со
всѣмъ не дѣлаютъ взносовъ по неизвѣстной причинѣ и такъ 
какъ примѣнить къ нимъ мѣру взысканія взносовъ админи
стративнымъ порядкомъ нѣтъ основаній именно потому, что 
они участники кассы добровольные, то, согласно приведен
ному § устава, считать ихъ выбывшими изъ кассы, а со взно
сами поступить на основаніи § 25 устава кассы.

Пенсіи выдавать по полугодіямъ за истекшее полугодіе, 
чрезъ благочинническіе совѣты согласно § 72 устава кассы.

Въ виду увеличенія дѣлъ по кассѣ положить жалованье 
членамъ правленія кассы: предсѣдателю 100 р., члену казна
чею 180 руб., члену дѣлопроизводителю 300 руб. въ годъ, 
съ тѣмъ, что бы дѣлопроизводитель имѣлъ отъ себя письмо
водителя и четвертому члену 60 рублей въ годъ. На покры
тіе этихъ, а также на канцелярскіе расходы взимать съ 
участниковъ по 5°/о со взносимаго рубля, а пе 2 и въ 1898 г.
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3%; суммѣ этой вести отдѣльный счетъ и остатки ея не 
смѣшивать съ прочими суммами на тотъ предметъ, чтобы 
съѣздъ имѣлъ возможность въ будущемъ покрывать нѣкото
рые непредвидѣнные расходы.

Просить предсѣдателя правленія кассы священника Ва
силія Олерскаго, казначея Іоанна Херувимова, дѣлопроизво
дителя священника Василія Яхонтова и члена правленія свя
щенника Василія Матвѣева, а также ревизоровъ кассы—свя- 
щеннника Василія Сохранскаго, священника Іоанна Архан
гельскаго, священника Николая Димитревскаго послужить 
новое трехлѣтіе, и при этомъ ревизора священника Василія 
Сохранскаго просить взять на себя иниціативу назначенія 
времени ревизій, входить въ потребныхъ случаяхъ въ сно
шеніе съ Его Преосвященствомъ, правленіемъ кассы и дру
гими лицами и учрежденіями, имѣющими отношеніе къ 
кассѣ.

Согласно постановленію прошлогодняго епархіальнаго 
съѣзда духовенства, просить правленіе кассы выдать Ѳ. С. 
Соколову за его трудъ обѣщанную плату, т. е., сумму, обра
зовавшуюся изъ внесенія на этотъ предметъ участниками 
кассы, по 1% съ рубля, и при этомъ просить г. Соколова 
дополнить свою работу составленіемъ расчетныхъ таблицъ, 
по образцу приложенныхъ къ уставу кассы, каковыя таб
лицы, а также и свои соображенія по пересмотру устава 
кассы представить къ будущему съѣзду, имѣя въ виду ука
занія, выраженныя по этому вопросу въ настоящемъ поста
новленіи.

Утверждается 5 фев]). 1899 і. Е. Георгій

(Продолженіе будетъ).
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Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Тамбовскаго Епархіаль
наго Совѣта 4—18 сего мая, утвержденнымъ Его Преосвя
щенствомъ, опредѣлены: крестьянинъ деревни Камбаровіци- 
ны, прихода с. Казьминой Гати, Тамбовскаго уѣзда, Васи- 
силій Самойловъ, попечителемъ школы грамоты с. Казьми
ной Гати; псаломщикъ с. Димитріевіцины, того же уѣзда, 
Степанъ Глаголевъ,—учителемъ мѣстной церковно-приход
ской школы; жена Моршанскаго купца, М. В. Написнова, 
попечительницею школы грамоты села Чернояра Шацкаго 
уѣзда.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Совѣта отъ 4 — 24 мая 
с. г., утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, штабъ-рот
мистръ, Михаилъ Яковлевичъ Гарденинъ, опредѣленъ попе
чителемъ церковно-приходской школы с. Казинки, Липец
каго уѣзда; учитель церковно-приходской школы с. Троиц
кой Семеновки, Кирсановскаго уѣзда, Николай Знаменскій, 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

По тому же опредѣленію Совѣта объявляется благо
дарность епархіальнаго начальства: 1) членамъ церковно
приходскаго попечительства с. Покровской Глуховки, Кирса- 
нонскаго уѣзда, крестьянамъ—Никону Мосягину, Акиму 
Чубрикову, Димитрію Жалнину и ктитору Василію Молод
цову—за оказаніе ими особой ревности и заботы по устрой
ству новаго здапія для церковно-приходской школы; 2) мос
ковскому купцу Николаю А. Ахапкину—за пожертвованіе 
имъ 150 р. на нужды церковно-приходской школы с. Рудов- 
ки, того же уѣзда.
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ и о 
выдѣлкѣ, продажѣ и остаткѣ свѣчъ по епархіальному 
свѣчному заводу за декабрь, января, февраль, мартъ и 

апрѣль мѣсяцы 1899 года.
Оставалось на 1-ое декабря 1898 года.
Поступило съ 1-го декабря 1898 г. по 

1-ое мая 1899 г. ....
Израсходовано съ 1-го декабря 1898 г. 

по 1-е мая 1899 г. . . . .
Оставалось къ 1-му мая 1899 г.
Оставалось всѣхъ сортовъ свѣчъ къ 1-му 

декабря 1898 г. ....
Выдѣлано всѣхъ сортовъ свѣчъ съ 1-го 

декабря 1898 г. по 1-ое мая 1899 г. .
Продано всѣхъ сортовъ свѣчъ
Осталось всѣхъ сортовъ свѣчъ къ 1-му 

мая 1899 г. ..... .

563 р. 76 к.

147876 „ 56 „

80514 „ 77 „
67925 „ 55 в 

1844п.355/зф. 

4627 , 3678 „
5989 „ 12% „

483 „ 19 „

Отъ правленія 1-го Тамбовскаго духов
наго училища.

Съ 1-го іюня сего года въ училищѣ свободна должность 
эконома, для замѣщенія которой требуется лицо, имѣющее 
діаконскій санъ и, по возможности, безсемейное.

Желающіе занять эту должность должны подавать про
шенія на имя правленія училища, съ обозначеніемъ точнаго 
своего адреса и съ показаніемъ свѣдѣній о лѣтахъ и своемъ 
семейномъ положеніи. Жалованья по должности эконома 
350 рублей и—діакона 60 руб. въ годъ, при готовой квар
тирѣ и столѣ.

СПИСОКЪ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.
Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Грачевки и Троицкихъ Росляй, Су- 
равы и Большой Талинки, Тамбовскаго уѣзда, Раева, Мор- 
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іпанскаго уѣзда, Циплякова, Шацкаго уѣзда, при Николаев
ской церкви г. Шацка, Куликова, Усманскаго уѣзда, и при 
церкви поселка „Грязи,“ Липецкаго уѣзда.

Діаконскія мѣста.

При церквахъ селъ: Кутли, Моршанскаго уѣзда, Ѳеодо- 
совой Поляны, Шацкаго уѣзда, Енкаева, Темниковскаго уѣзда, 
и при церкви поселка „Грязи" Липецкаго уѣзда.

Псаломщическія мѣста.

При церквахъ селъ: Петровскаго, Тамбовскаго уѣз
да, Чурюкова, Козловскаго уѣзда, Пущина Кирсановскаго 
уѣзда, Матызлей и Ардашева, Темниковскаго уѣзда и при 
церкви поселка „Грязи", Липецкаго уѣзда.

Свободныя просфорническія мѣста.

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина, Верхней, 
Отормы и при Николаевской церкви с. Русскаго, Моршан
скаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кирсановскаго уѣзда, 
Частой Дубровы и Крутаго, Липецкаго уѣзда, Шушпано- 
Олыпанки и Троицкой Дубровки, Козловскаго уѣзда, Старой 
Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасскаго уѣзда, Кото- 
рова, Сабурова, Квасьева и Адріановой Пустыни, Елатом
скаго уѣзда, Новочадова, Темниковскаго уѣзда, Кривокъ, 
Усманскаго уѣзда, Троицкой Дубровы и Грачевки, Тамбов
скаго уѣзда.

За смертію исключенъ изъ формулярнаго списка

Священникъ села Большой Талинки, Тамбовскаго уѣз
да Николай Тимофеевичъ Казанскій, 38 лѣтъ, окончилъ 
курсъ Тамбовской духовной семинаріи въ 1882 году по 2-му 
разряду, рукоположенъ былъ во священника къ церкви она 
го села въ 1887 іоду, состоялъ законоучителемъ мѣстной 
церковпо-приходской школы, имѣлъ награды набедренникъ и 
скуфью, вдовъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
слово

при погребеніи заштатнаго протоіерея соборной церкви гор. 
Моршанска Луки Яковлевича Воскресенскаго.

Пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ, 
братіе, умершему, благодаряще Бога...-, 
се разлучаемся, его же упокоити, Іосподу 
помолимся (Стихир. на погреб.).

Сегодня мы, слуш., такъ дружно собрались въ этотъ 
св. храмъ не для торжества какого либо и не для радости, 
а для того, чтобы молитвенно отдать здѣсь послѣдній свой 
долгъ почившему старѣйшему собрату своему досточтимому 
о. протоіерею Лукѣ Яковлевичу и проститься съ нимъ.

Но какъ же мы исполнимъ этотъ послѣдній долгъ свой 
къ почившему? И что сдѣлаемъ для этого?

Сдѣлаемъ то, о чемъ взываетъ къ намъ св. церковь въ 
словахъ: пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ, братіе, умер
шему, благодаряще Бога се разлучаемся, ею же упокоити, 
Господу помолимся.
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Слова эти прежде всего внушаютъ намъ о томъ, чтобы 
мы, отдавая послѣднее цѣлованіе умершему о. протоіерею, 
возблагодарили Господа Бога за земную жизнь его. Слиш
комъ восемьдесятъ лѣтъ прожилъ онъ здѣсь на землѣ. Не 
многіе изъ людей достигаютъ такого долголѣтія. А что ска
зать о тѣхъ высокихъ благодѣяніяхъ Божіихъ, которыми онъ 
пользовался за все это время? Одаренный отъ природы вы
дающимися умственными способностями, онъ, не смотря на 
скудныя матеріальныя средства своихъ родителей, съ успѣ
хомъ изучалъ тѣ науки, которыя преподавались тогда въ 
среднихъ и высшихъ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и 
чрезъ это постепенно * восходилъ отъ силы въ силу и отъ 
совершенства къ совершенству. А съ 1842 года, по оконча
ніи курса въ Кіевской духовной академіи, гдѣ товарищами 
его были знаменитые ученые богословы—Макарій, митропо
литъ Московскій и Ѳеофанъ, епископъ Владимірскій,—зат
ворникъ Вышенской пустыни, онъ уже извѣстенъ сталъ, какъ 
общественный и церковный дѣятель, неустанно работая, какъ 
наставникъ духовной семинаріи, въ многотрудномъ дѣлѣ при
готовленія будущихъ пастырей православной церкви Христо
вой. Потомъ, съ 1850 года, къ наставническому служенію 
его въ семинаріи присоединено было служеніе пастырское, 
и оба эти служенія его отличались замѣчательнымъ долго
лѣтіемъ, и именно: наставническое его служеніе продолжа
лось болѣе 25 лѣтъ, а священническое болѣе 40 лѣтъ. При 
этомъ на него возлагались и другія должности, такъ, напри
мѣръ, должности—смотрителя духовнаго училища, благочин
наго, члена духовной консисторіи, члена уѣзднаго училищ
наго совѣта, директора тюремнаго комитета, цензора пропо
вѣдей, предсѣдателя отдѣленія училиіцн. совѣта и друг. И 
Всеблагій Господь видимо благословлялъ его, на всѣхъ этихъ 
служеніяхъ, и успѣхами, и наградами [), и благоволеніемъ 

*) Покойный протоіерей Воскресенскій имѣлъ всѣ награды, 
присвоенныя лицамъ духовнымъ, начиная съ набедрен
ника до палицы и ордена св. Владиміра 4-й ст.
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къ нему начальниковъ 2), и благорасположеніемъ знае
мыхъ, и уваженіемъ младшихъ, и дружбою сослуживцевъ, 
и искреннею любовію родственниковъ. Какъ же послѣ это
го панъ не благодарить Господа Бога за столь долголѣт
нюю и многополезную земную жизнь почившаго собрата на
шего протоіерея Луки Яковлевича? Правда, что не все было 
радостно въ его многолѣтней земпой жизни; были у него и 
скорби, и скорби великія: были, напримѣръ, скорби при ис
полненіи возлагаемыхъ на него обязанностей, были скорби 
и отъ родныхъ и отъ знакомыхъ, были скорби и семейныя, 
состоявшія въ болѣзни и смерти жены, дѣтей и близкихъ 
родныхъ, а послѣдняя его скорбь—полная потеря зрѣнія, 
это скорбь изъ скорбей... Но мы знаемъ, что почившій о. 
протоіерей очень терпѣливо переносилъ постигавшія его скор
би и часто говорилъ, подобно праведному Іову: буди имя 
Господне благословенно отнынѣ и до вѣка! А поэтому мы и 
въ самыхъ скорбяхъ его должны видѣть твердое основаніе 
къ тому, чтобы благодарить Господа за земную жизнь его.

Затѣмъ отдавая послѣдній долгъ свой почившему о. 
протоіерею, мы должны позаботиться и объ исполненіи слѣ
дующихъ словъ церковной пѣсни: се разлучаемся, егоже упо
коити, Господу помолимся Слова эти ясно напоминаютъ 
намъ о томъ, чтобы мы усердно молились объ упокоеніи ду
ши почившаго о. протоіерея. Молитвы живыхъ за умершихъ— 
самый дорогой даръ для послѣднихъ. „Поминайте мя убогаго 
въ благопріятныхъ вашихъ святыхъ молитвахъ и во всякихъ 
моленіяхъ, говорилъ нѣкогда св. Ефремъ Сиринъ... И егда 
исполнится четыредесятница, сотворите мою память: благо- 
дѣйствуются бо мертвіи въ припошеніяхъ воспоминанія отъ 
живыхъ святыхъ и въ памятѣхъ своихъ приношенія чувству- 
ютъ“. (Камень вѣры ч. 1 гл. 3). Тоже самое мы, навѣрпое, 
услышали бы теперь и отъ почившаго о. протоіерея нашего, 
если бы отверзлись уста его.

8) Особенное благоволеніе ему оказывали Рязанское и Там
бовскіе архипастыри. А преосвященный Ѳеофанъ не
рѣдко даже переписывался съ нимъ.
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Итакъ пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ, братіе, 
умершему благодаряще Бога, и будемъ съ усердіемъ молить
ся объ упокоеніи души его. И если кто, то мы, жители г. 
Моршанска, по преимуществу должны и благодарить Гос
пода за земную жизнь почившаго о. протоіерея и съ усерді
емъ молиться объ упокоеніи души его. Двадцать два года 
онъ прослужилъ въ нашемъ городѣ, и прослужилъ съ честію 
и славою, постоянно отличаясь и проповѣдничествомъ, и бла
голѣпіемъ въ отправленіи церковныхъ службъ, и исполни
тельностію въ поручаемыхъ ему дѣлахъ.

Да будетъ же вѣчная память ему! Аминь.
Протоіерей Іоаннъ Кобяковъ.

Обученіе пѣнію въ народной школѣ.
(Дидактико-методическія замѣтки'). 

ПРЕДИСЛОВІЕ.
Въ настоящее время достаточно ясно сознана потреб

ность обученія пѣнію въ народныхъ школахъ.—Сообщаемыя 
въ школахъ разнообразныя научныя свѣдѣнія, давая пищу 
уму дитяти, мало развиваютъ въ немъ сердечныя чувствова
нія, которыя часто играютъ большую силу въ опредѣленіи 
дѣйствій человѣка, цежели понятія ума. Пѣніе, какъ искус
ство, восполняетъ этотъ пробѣлъ въ школьной программѣ. 
Нисколько не отрицая въ народной шкодѣ употребленія пѣ
нія свѣтскаго (особенно народныхъ, патріотическихъ пѣсенъ, 
былинъ, образцовыхъ произведеній русскихъ композиторовъ), 
тѣмъ не менѣе естественно думать, что первенствующее мѣ
сто въ школьной программѣ должно принадлежать пѣнію 
церковному, которое какъ древностью своего происхожденія, 
такъ и серьезностью характера мелодій, народнымъ харак
теромъ ихъ и особенно серьезностью содержанія текста мо
литвъ, составленныхъ людьми святыми, у которыхъ духъ пре
обладалъ надъ тѣломъ,—-болѣе способно воспитать душу че
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ловѣка и направить ее къ добру и къ высшимъ идеаламъ 
нравственнаго усовершенствованія. Важностью же, серіоз- 
ностью пѣнія для воспитанія народнаго пи въ коемъ случаѣ 
пренебрегать не должио, и весьма не безразлично, какое пѣ
ніе надобно вводить въ школахъ.

Часть I.

Дидактическія замѣчанія.
О значеніи преподаванія церковнаго пѣнія въ начальной 

школѣ.

Преподаваніе церковнаго пѣнія въ начальной школѣ 
имѣетъ весьма важное значеніе.—Важность эта открывается 
изъ разсмотрѣнія понятія о церковномъ пѣніи. Прежде всего 
церковное пѣніе, какъ и всякое пѣніе, есть особый видъ 
искусства, къ которому относятся живопись, ваяніе, архитек
тура, музыка и др. Искусство пѣнія, какъ разнообразное 
сочетаніе звуковъ, соединяемое съ словами, для выраженія 
извѣстной идеи, вліяя на развитіе ума и воли, особенно бла
готворно дѣйствуетъ на сердце человѣка: возбуждая въ немъ 
чувства прекраснаго и услаждая его этимъ, „оно дѣлаетъ 
душу его доступнѣе, воспріимчивѣе ко всему доброму; дѣ
лаетъ человѣколюбивымъ не по разсчету, а по влеченію серд
ца („О музыкальномъ образованіи въ Россіи“ Миропольскій, 
стр. 15)“. Затѣмъ, преподаваніе церковнаго пѣнія въ на
чальной школѣ имѣетъ весьма важное значеніе и въ силу 
его свойства церковности и духовнагогсодержанія его пѣсно
пѣній. Наша страна, извѣстно, издревле-православная, и за
дачей начальной школы у насъ почти всегда было религіозно
нравственное воспитаніе народа. А пѣніе церковное въ этомъ 
отношеніи содержаніемъ своихъ пѣснопѣній благотворно дѣй
ствуетъ па умъ, волю и сердце православнаго христіанина, 
представляя ему богатую религіозную пищу. Кромѣ того въ 
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нашемъ богослуженіи искони пѣніе было существенной со
ставной частію. Слѣдовательно, пріучая дѣтей къ пѣнію цер
ковному, школа дастъ имъ возможность, по выходѣ изъ нея, 
сознательно участвовать въ церковномъ богослуженіи, чрезъ 
что будетъ безспорно возвышаться благолѣпіе послѣдняго.— 
Сознательное же, дѣятельное участіе въ богослуженіи будетъ 
болѣе привлекать прихожанъ въ церковь, которая всегда 
была у пасъ на Руси главной руководительницей и воспи
тательницей человѣка—христіанина. При этомъ важно то, 
что воспитаніе церкви всегда простиралось и простирается 
на всѣхъ: входъ въ церковь доступенъ людямъ всѣхъ поло
женій и возрастовъ. Да потомъ чрезъ это участіе въ бого
служеніи и предварительное изученіе пѣнія въ народной шко
лѣ мало-по-малу будетъ достигаться идеалъ церковнаго пѣ
нія—всеобщее пѣніе, когда всѣ едиными устами и единымъ 
сердцемъ будутъ славить Бога,—-Это столь желательное все
общее пѣніе сплотитъ православныхъ въ одно цѣлое и по
селитъ въ нихъ единомысліе. Сами прихожане—простолю
дины высказываютъ похвалы общему пѣнію въ церкви. Не
рѣдко отъ нихъ, гдѣ есть штунда, приходится слышать: „у 
штундівъ лучше, бо въ іхъ всі спиваютъ, а въ насъ тільки 
ніпъ да дякъ тянутъ (Труды Кіев. дух. академіи, 1884 г. 
Май)“.

Если же, далѣе, вспомнить то, что наше пѣніе, его мо
тивы создались издавна пѣвцами, вышедшими изъ среды са
мого народа, и такимъ образомъ носятъ на себѣ въ большей 
или меньшей мѣрѣ печать народнаго творчества, то за пѣ
ніемъ церковнымъ должно признать еще и народно-воспита
тельное значеніе.—Наконецъ, церковное пѣніе важно въ шко
лѣ какъ предметъ развивающій самыя разнообразныя духов
ныя способности ученика и его тѣлесные органы, которые 
работаютъ во время процесса пѣнія т. е. память, вообра
женіе, вниманіе и др.; голосовыя связки, грудная клѣтка, 
мышцы и проч...
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Все сказанное здѣсь въ общихъ чертахъ, постараемся 
теперь раскрыть съ большею доказательностью и подроб
ностью.

Воспитательное значеніе церковнаго пѣнія, какъ искусства.

Пѣніе, какъ отрасль музыки, служитъ для выраженія 
различныхъ чувствованій посредствомъ сочетанія музыкаль
ныхъ звуковъ. Хотя пѣніе и музыка (особенно въ соедине
ніи со словомъ) можетъ служить для выраженія идеи, по 
главное значеніе пѣнія, какъ и всякой музыки, дѣйствовать 
на сердечную сторону природы человѣка.

Слушая пѣніе или музыку, мы воспринимаемъ и пережива
емъ тѣ же чувства, или по крайнѣй мѣрѣ однородныя съ тѣми, 
какія авторъ хотѣлъ выразить въ своемъ созданіи и подъ влія
ніемъ которыхъ у него вылилось музыкальное сочиненіе. Та
кимъ образомъ музыка, имѣя своимъ содержаніемъ проявленія 
человѣческаго чувства, имѣетъ способность вызывать въ чело 
вѣкѣ разнообразныя душевныя настроенія. Въ этомъ смыслѣ 
музыка и пѣніе могутъ быть названы языкомъ чувствъ, язы
комъ сердца и душевныхъ состояній. „Пѣніе имѣетъ силу 
возбуждать въ насъ чувствованія: его можно назвать клю
немъ, которымъ открывается входъ въ сокровенный міръ 
душевныхъ чувствованій (Рѣдкинъ)“. Возбуждая въ насъ из
вѣстныя чувствованія, музыка и пѣніе являются, естествен
но, могущественнѣйшимъ и вѣрнѣйшимъ средствомъ для раз
витія въ человѣкѣ способности чувствованій. Выполненіе то
го или другого художественпо-музыкальнаго созданія, достав
ляя человѣку высочайшее паслажденіе, очаровываетъ его, 
влечетъ къ себѣ съ неотразимою силою, овладѣваетъ всѣмъ 
существомъ его и, вводя человѣка въ чудный міръ звуковъ, 
хотя на время отвлекаетъ человѣка отъ будничной суеты и 
эгоистическихъ стремленій и создаетъ въ человѣкѣ возвышен
ное настроеніе, дѣлающее душу человѣка болѣе способною 
ко всему доброму и прекрасному. Такъ, пѣніе, пробуждая 
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Въ человѣкѣ дремавшее дотолѣ чувство прекраснаго, чрезъ 
него дѣйствуетъ самымъ умиротворяющимъ образомъ на жизнь 
и настроеніе человѣка. Чтобы ни случилось съ человѣкомъ, 
какія тяжелыя чувства не овладѣвали бы имъ: горе, страда
ніе, упадокъ духа, безпокойство, уныніе, ненависть и гнѣвъ, 
презрѣніе, отвращепіе, виновность, безпомощность, страхъ и 
ужасъ, или какіе либо другія тяжелыя проявленія человѣ
ческихъ чувствъ—все это подъ вліяніемъ пѣнія или музыки 
теряетъ свой острый характеръ. Ритмъ и гармонія музы
кальныхъ произведеній оказываютъ могущественное дѣйствіе 
на душу человѣка: подъ вліяніемъ ихъ всѣ чувства чело
вѣческія стихаютъ, становятся мягче и нѣжнѣе ') и въ ду
шѣ человѣка водворяется небесный миръ и тишина, сердце 
его наполняется любовію готовою простираться на весь міръ 
и, прежде всего, конечно, на Виновника этого душевнаго 
мира.

Сохранившіяся у древнихъ и новыхъ народовъ сказа
нія о могущественномъ вліяніи музыки и пѣнія па сердце 
человѣка служатъ подтвержденіемъ вышесказанной мысли * 2). 
Но музыка и пѣніе, вліяя на сердце человѣка, дѣйствуетъ 
также и на его волю.

') Замѣчательное явленіе, что женщины вообще болѣе 
склонны къ пѣнію и музыкѣ, нежели мужчины и па
раллельно этому мы видимъ другое, также не менѣе 
замѣчательное явленіе, именно, что женщины всегда 
почти мягче, нѣжнѣе, ласковѣе и любвеобильнѣе муж
чинъ.

2) См. Миропольскій 96—97 стр. „О музыкальномъ обра
зованіи въ Госсіи“.

Отдаваясь долгое время впечатлѣніямъ отъ художе
ственныхъ созданій, въ которыхъ выражаются чувства одно
го какого-либо порядка, слушающій, часто воспринимая эти 
чувства, естественно заражается ими и они, сроднись съ его 
душою, входятъ въ кругъ его нравственныхъ требованій, 
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вліяютъ на практическую сторону его дѣятельности, короче— 
ати, воспринятыя имъ чувства однороднаго направленія, бу
дутъ оказывать вліяніе на общее настроеніе человѣка, а 
чрезъ настроеніе—на его поступки. „Замѣчено, что въ опре
дѣленіи нашихъ дѣйствій наиболѣе важную роль играютъ 
не понятія ума, а тѣ глубокія внутреннія настроенія и воз
бужденія, которыя даже безотчетно увлекаютъ насъ и на
правляютъ нашу волю... Поэтому здѣсь-то все смягчающее, 
все обуздывающее чувства человѣка имѣетъ особенную цѣну 
(Миропольскій 15 стр.)“ 3).

3) Искусство пробуждаетъ въ человѣкѣ нравственную чут
кость, которая во многихъ случаяхъ дѣйствуетъ силь
нѣе опредѣленій ума. Кто даже изъ неграмотныхъ про
столюдиновъ не знаетъ текста: „блаженъ человѣкъ, иже 
и скоты милуетъ", но это знаніе, пока оно лежитъ въ 
головѣ, не мѣшаетъ хлестать чѣмъ попало; а если въ 
человѣкѣ есть чувство жалости, есть чуткость ко вся
кому страданію и отвращенію отъ всего жестокаго, без
человѣчнаго, то у него рука не поднимется на истяза
ніе не только человѣка, но и скота, хотя бы онъ и не 
зналъ текста... Здраво развитое чувство-лучшій охрани
тель человѣка и его достоинства. (Тамъ же, 16 стр.).

На этомъ благотворномъ дѣйствіи пѣнія и музыки на 
настроеніе людей основано, между прочимъ, воспитаніе мало
лѣтнихъ преступниковъ чрезъ музыку и нѣніе. Не даромъ 
Лютеръ назвалъ музыку небеснымъ даромъ. „Музыка небе
сный даръ, говоритъ Лютеръ, человѣкъ безъ помощи Бо
жіей никогда бы не изобрѣлъ ея. Нѣтъ лучшаго средства 
удалить дурныя мысли, поползновенія къ гнѣву, честолюби
вые помыслы, преступныя желанія. Это самый вѣрный го
лосъ, которымъ человѣкъ можетъ передать Богу свои стра
данія, скорби, любовь свою и благодарность: это языкъ анге
ловъ на небесахъ и древнихъ пророковъ на землѣ". „Но 
морализируюіцеее вліяніе искусства (пѣнія) состоитъ вовсе 
не въ томъ, что оно поучаетъ,—это не его дѣло, не его за
дача, но въ томъ, что оно настроиваетъ человѣка выше, дѣ
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лаетъ душу его доступнѣе, воспріимчивѣе ко всему доброму, 
человѣческому. Оттого люди подъ вліяніемъ искусства ста
новятся лучше, добрѣе, гуманнѣе, становятся такими не по 
разсчету, а по натурѣ, по влеченію сердца (Миропольскій 
ст. 13)“ ♦).

Если, наконецъ, мы обратимъ вниманіе на то, что влія 
ніе чувства простирается на всѣ области сознательной жиз
ни человѣка, что музыка способна овладѣть всѣмъ суще
ствомъ человѣка, подчинить себѣ даже работу сознанія, что 
даже сила нашихъ убѣжденій находится въ зависимости отъ 
чувства,—то мы еще болѣе убѣдимся въ воспитательномъ 
вліяніи музыки и пѣнія на душу человѣка.

Все сказанное до сихъ поръ о пѣніи вообще, въ част
ности приложимо и къ церковному пѣнію. Можно сказать 
даже болѣе: церковное пѣніе оказываетъ гораздо большее 
сравнительно съ другими родами пѣнія вліяніе на человѣ
ческую природу и ея художественное развитіе. Здѣсь на по
мощь богатству нашихъ церковпыхъ древнихъ мелодій, ихъ 
оригинальности, самобытности и красотѣ, является самый 
текстъ церковно-богослужебныхъ пѣснопѣній, полный вели
чія и красоты, простоты и возвышенности. Текстъ церков
ныхъ пѣснопѣній, дѣйствительно, вездѣ важенъ, серіозенъ,

4) Бѣлинскій говоритъ: „музыка (въ ея понятіе входитъ и 
пѣніе) возноситъ человѣка отъ низменнаго долу горѣ
въ свѣтлую отчизну душъ, и чѣмъ раньше человѣкъ 
испытываетъ на себѣ вліяніе музыки, тѣмъ лучше".

Гоголь: — „О будь нашимъ хранителемъ, спасителемъ, 
музыка! не оставляй насъ! буди чаще наши меркаи- 
тельныя души! ударяй рѣзче своими звуками по дремлю
щимъ нашимъ чувствамъ! волнуй, разрывай ихъ и гони 
хотя на мгновеніе этотъ холодный, ужасный эгоизмъ, 
силящійся овладѣть нашимъ міромъ; пусть при могу
щественномъ ударѣ смычка твоего, смятенная душа гра
бителя почувствуетъ, хотя на мигъ, угрызеніе совѣсти, 
спекуляторъ растеряетъ свои разсчеты, безстыдство и 
наглость невольно выронятъ слезу предъ созданіемъ 
таланта (Арабески)"
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глубокъ: рѣчь славянская всегда живая, оригинальная, полна 
риторическихъ пріемовъ, поэтическихъ образовъ и сравне
ній—словомъ заключаетъ въ себѣ все, необходимое для воз
бужденія въ человѣкѣ чувства изящнаго. Мысль человѣка, 
присутствующаго при исполненіи богослужебныхъ пѣснопѣ- 
пій,—подъ дѣйствіемъ религіознаго, возвышеннаго, до глу
бины души трогательнаго содержанія церковныхъ пѣсней, 
полныхъ при томъ красоты мелодической и гармонической 
и изящества рѣчи,—невольно отрѣшается отъ всего земнаго 
и чувственнаго и стремится въ высь туда, гдѣ обитаетъ 
правда, истина и красота, гдѣ обитаетъ самый источникъ 
красоты и гармоніи—Богъ. Въ этотъ моментъ въ человѣкѣ 
происходитъ столь желанное ему соединеніе земнаго съ не
беснымъ, чувственнаго и матеріальнаго человѣка съ возвы
шеннымъ и духовнымъ существомъ—Богомъ и ангелами. „Мы 
не знаемъ, гдѣ мы находились, на небѣ или на землѣ“ го
ворили послы великаго князя Владиміра святаго, возвратив
шись изъ Константинополя, гдѣ они присутствовали при гре
ческомъ богослуженіи въ храмѣ Св. Софіи Этотъ краткій 
отзывъ лучше всего свидѣтельствуетъ о великомъ значеніи 
церковнаго пѣнія, какъ отрасли художественнаго творчества.

Изъ всѣхъ приведенныхъ свидѣтельствъ, относящихся 
до пѣнія вообще, видно, какъ могущественно его дѣйствіе, 
какъ искусства, на умъ, волю и особенно на сердце людей. 
Перевоспитывая природу человѣка, дѣлаясь его насущной 
потребностію, переходя въ сферу интересовъ семейно-домаш
ней жизни, пѣніе отвращаетъ человѣка отъ всего грязнаго, 
грубаго, нравственно—злого.

Таково-художественно-воспитательное значеніе церков - 
наго пѣнія для образованія человѣка.

(Продолженіе будетъ).
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Епархіальныя извѣстія.
Юбилейное торжество въ честь А. С. Пушкина въ духовной 

семинаріи.
26 мая, въ день столѣтія со времени рожденія А. С. Пушки

на, въ Тамбовской духовной семинаріи, въ присутствіи всѣхъ 
воспитанниковъ и преподавательской корпораціи, ректоромъ 
семинаріи, протоіереемъ II. И. Соколовымъ, въ сослуженіи свя
щенниковъ—преподавателя семинаріи П. И. Успенскаго и духов
ника П. И. Добротворцева, совершена была заупокойная литур
гія, а послѣ нея—напихидапо нашемъ великомъ, народномъ по
этѣ А. С. Пушкинѣ,—Въ тотъ же день, въ 12 пасовъ, въ семи
нарскомъ актовомъ залѣ состоялся торжественный юбилейный 
актъ въ честь Пушкина. На актѣ, кромѣ воспитанниковъ се
мипаріи и преподавательской корпораціи, было значительное чи
сло и сторонней публики. Между прочимъ актъ почтилъ сво
имъ присутствіемъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Георгій, Епископъ Тамбовсвій. При входѣ въ главный семи
нарскій корпусъ, Преосвященнѣйшій Владыка встрѣченъ 
былъ начальствующими въ семинаріи лицами. Съ прибытіемъ 
въ актовый залъ Владыки, собравшіеся воспитанники встрѣ
тили его пѣніемъ „Ис-полла...“ Послѣ этого семинарскимъ 
хоромъ исполненъ былъ гимнъ въ честь Пушкина, слова 
Случевскаго, муз. Главача, а затѣмъ преподаватель семина
ріи Н. Н. Орловъ началъ свою рѣчь „Пушкинъ, какъ націо
нальный поэтъ“, которую и произнесъ въ два пріема. Рѣчь, 
продолжавшаяся болѣе часа, прослушана была съ самымъ 
живымъ интересомъ. Мы позволимъ себѣ передать здѣсь вкрат
цѣ нѣкоторыя, наиболѣе характерныя, мѣста рѣчи. Наша 
литература, по словамъ лектора, только съ Пушкина стала 
народной, національной въ собственномъ и самомъ широ
комъ смыслѣ этого слова. Но коснувшись вопроса о націо
нальности произведеній Пушкина, лекторъ высказался въ томъ 
смыслѣ, что національность или народность въ примѣненіи
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къ литературнымъ произведеніямъ выражаетъ довольно рас
тяжимое и недостаточно опредѣленное понятіе. Каждый по 
своему понимаетъ это слово. Лекторъ въ этомъ отношеніи 
отдаетъ предпочтеніе самому Пушкину; Пушкинъ съ словомъ 
народность, но мнѣнію лектора, соединялъ болѣе глубокое 
понятіе, чѣмъ другіе. Не въ выборѣ предметовъ изъ отече
ственной исторіи, пе въ словахъ, оборотахъ и выраженіяхъ 
слѣдуетъ видѣть народность произведеній,—нѣтъ, по взгляду 
Пушкина, народнымъ можно назвать только такого писателя, 
который вполнѣ проникся духомъ своего народа, усвоилъ 
общее его міросозерцаніе, нажитое имъ въ теченіе всей его 
многовѣковой жизни, подъ вліяніемъ природы и историче
скихъ обстоятельствъ.—Яснѣе ту же мысль выразилъ дру
гой великій русскій писатель Гоголь: Истинная національ
ность, по его словамъ, состоитъ не въ описаніи сарафана, 
но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ можетъ быть и тогда на- 
ціоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но 
глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами 
своего народа; когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что сооте
чественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и гово
рятъ они сами

Говоря о личности Пушкина, лекторъ высказался, что 
еще въ молодости Пушкину усвоена была репутація вольно
думца и безбожника, каковая репутація оставалась за нимъ 
и въ позднѣйшіе періоды его творчества; даже болѣе, репу
тація эта держится за нимъ и теперь, по крайней мѣрѣ въ 
средѣ людей, которые никогда серьезно не изучали его про
изведеній. Но вольнодумство Пушкина и нѣкоторые неодо
брительные поступки заключали въ себѣ много дѣланнаго, 
напускного. На самомъ дѣлѣ онъ не былъ такимъ, какимъ 
казался или старался казаться.—Если же въ молодости онъ 
и не былъ чуждъ увлеченій и пороковъ, свойственныхъ его 
времени и средѣ, то въ зрѣломъ возрастѣ Пушкинъ, можно 
сказать, переродился и съ глубокою скорбію осуждалъ увле-
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ченія и грѣхи молодости. Въ эго время онъ выражалъ самое 
высокое уваженіе къ религіи, отдавался чтенію Евангелія, 
къ которому относился съ самымъ благоговѣйнымъ чув
ствомъ, и вообще серьезно предавался религіознымъ заня
тіямъ. Въ послѣднія же минуты жизни проявилъ величайшее 
благоговѣніе къ Св. Тайнамъ и полнѣйшую покорность волѣ 
Провидѣнія, —Что касается отношенія Пушкина къ церкви 
и духовепству, то, по словамъ лектора, онъ былъ сторонни
комъ духовенства и приписывалъ духовенству весьма важ
ное для народа образовательное значеніе. Пушкинъ съ осо
бенной настойчивостію утверждалъ, что русскій народъ обя
занъ своимъ просвѣщеніемъ церкви и духовенству. Въ Рос
сіи, по словамъ Пушкина, вліяніе духовенства столь же бла
готворно, сколько пагубно въ земляхъ католическихъ.

Во время перерыва рѣчи семинарскимъ хоромъ испол
нено было „Сквозь волнистые тума,ны“—Пушкина, муз. Волч
ка, а по окончаніи рѣчи „Какъ по Камѣ рѣкѣ*  (пѣсня 
о „СтенькѣРазипѣ)—Пушкина,муз. Казаченко и „ Чеченецъ* — 
Пушкина, муз. В. Л. —Вслѣдъ за этимъ воспитанникъ II 
класса семинаріи В. Соколовъ прочиталъ написанное имъ 
къ юбилейному дню стихотвореніе, посвященное памяти ве
ликаго поэта (печатаемое ниже). Послѣ сего повторенъ былъ 
гимнъ Пушкину и исполненъ народный гимнъ „Боже, Царя 
храни!

*) На столѣтній юбилей А. С. Пушкина.

Актъ закончился пѣніемъ молитвы „Достойно есть*.
Продолжался онъ около двухъ часовъ и прошелъ вооб

ще съ большимъ оживленіемъ

26 мая 1899 года*).
Сегодня сравнялося ровно сто лѣтъ
Съ тѣхъ поръ, какъ родился сей геній,
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Славнѣйшій изъ русскихъ поэтовъ поэтъ, 
Славнѣйшихъ творецъ сочиненій.

Давно ужъ онъ сномъ непробуднымъ почилъ, 
Давно его нѣтъ между нами;
Но всякому русскому будетъ онъ милъ 
Надолго своими стихами.

И нынѣ столѣтній его юбилей
Торжественно Русь вся справляетъ.
Что-жъ сдѣлалъ онъ добраго въ жизни своей? 
За что его такъ почитаютъ?

За то, что онъ трудное взялъ на себя
Святое служенье поэта;
За то, что онъ твердо хранилъ до конца 
Святую обязанность эту;

За то, что высокое чувство добра
Своимъ вызывалъ онъ твореньемъ;
За прелесть живую и звучность стиха
Ему воздаемъ мы хваленье.

За это то Русь вся и помнитъ его,
За это его всякій знаетъ;
За это же нынѣ вся Русь для него 
Торжественный праздникъ справляетъ.

И надолго, надолго Русскій народъ
О немъ сохранитъ вспоминанье;
Надолго о немъ сохранится сказанье;
Вѣдь „добрая слава два вѣка живетъ

Василій Соколовъ II кл. I отд.

Пушкинскій праздникъ въ церковныхъ школахь г. 
Тамбова.

Воспитанники и воспитанницы церковныхъ школъ г. 
Тамбова справляли Пушкинскій праздникъ въ пятницу, 28
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мая. Въ 12 часовъ этого дня Его Преосвященствомъ, Пре
освященнѣйшимъ Георгіемъ, Епископомъ Тамбовскимъ, въ 
сослуженіи почетнаго духовенства г. Тамбова, совершена 
была панихида по великомъ народномъ поэтѣ. Пѣли за па
нихидой всѣ учащіеся въ церковныхъ школахъ. Вслѣдъ за 
панихидой, учащіеся въ церковныхъ школахъ, въ числѣ бо
лѣе 700 человѣкъ, собрались въ зданіи народныхъ чтеній 
(Нарышкинскомъ), гдѣ въ 1 часъ дня состоялся торжествен
ный юбилейный актъ. Актъ почтили своимъ присутствіемъ 
Его Преосвященство, а также начальникъ губерніи съ суп
ругою и другія почетныя лица. Залъ убранъ былъ зеленью; 
въ срединѣ его, передъ публикою, стоялъ бюстъ А. С. 
Пушкина, украшенный зеленью, въ лавровомъ вѣнкѣ. По 
входѣ въ залъ Владыки, была пропѣта молитва и „Ис-полла“.. 
Вслѣдъ за тѣмъ всѣ учащіеся, подъ руководствомъ учителя 
образцовой семинарской школы Д. Д. Соколова, пропѣли 
„Коль славенъ*.  Пѣніе происходило подъ аккомпаниментъ 
фис-гармоніи. Нѣжно мелодическіе голоса дѣтей, сливаясь 
съ торжественными и могучими звуками фис-гармоніи, при 
дружномъ и стройномъ исполненіи названнаго гимна, про
изводили на слушателей глубокое впечатлѣніе. Далѣе, чтенія 
и пѣніе шли по слѣдующей программѣ:

Біографія А. С. Пушкина, съ указаніемъ его значенія 
для русскаго парода, прочитана учителемъ Д. Д. Соколо
вымъ.

„Памятникъстих. А. С. Пушкина, прочиталъ ученикъ 
Архидіакопо-Стефановской церковно-приходской школы Тере
ховъ.

„Буря мглою небо кроетъ“—пропѣли всѣ учащіеся.
„Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ*  А. С. Пушкина,—прочи

тали четыре ученицы Покровской церковной школы: Вязова, 
Позднякова, Прибыткова и Четвертакова (за рыбака, рыбку, 
старуху и обще-повѣтствовательный текстъ).

„Няня“, его же,— прочитала ученица Введенской ц. 
школы Хорева.
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„Къ морю", его же,—прочитала учепица Свято-Ольгип- 
ской школы Еремеева.

„Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ"—пропѣли всѣ учащіеся.
„Кочубей въ темницѣ" А. С. Пушкина,—прочитали 

3 ученицы Свято-Ольгинской школы: Скворцова, Спасская 
и Бутерова.

„Гопецъ*,  его же,—прочитала ученица образцовой шко
лы при женскомъ епархіальномъ училищѣ Иванова.

„Осень и зима", его же,—прочитала ученица Лазарев
ской школы Скворцова.

„Сижу за рѣшеткою"—пропѣли всѣ учащіеся.
„Пророкъ", А. С. Пушкина,—прочитала ученица Лаза

ревской школы Алтухова.
„Великопостная молитва", его же,—прочиталъ ученикъ 

Варваринской школы Дворяшинъ.
„Наступленіе зимы", его же,—прочиталъ ученикъ Пят

ницкой школы Дмитріевъ.
„Сквозь волнистые туманы"—пропѣли всѣ учащіеся.
„Въѣздъ въ Москву", А. С. Пушкина,—прочиталъ уче

никъ Лазаревской школы Копыловъ.
„Петербургъ", его же,—прочиталъ ученикъ образцовой 

школы при семинаріи Клоковъ.
„Полтавскій бой", его же,—прочиталъ ученикъ ц. школы 

при Казанскомъ монастырѣ Жаровъ.
„Зимній вечеръ", его же, —прочитала ученица Свято- 

Ольгинской школы Дмитревская.
„Многа лѣта, православный Русскій Царь"—пропѣли 

всѣ учащіеся.
„Боже, Царя храни!" пропѣли всѣ учащіеся.
Актъ закончился общимъ пѣніемъ „Достойно есть".
Мы увѣрены, что всѣ присутствовавшіе на актѣ вы

несли самое отрадное впечатлѣніе отъ всего слышаннаго ими. 
Какъ чтенія, такъ и пѣніе прошли настолько хорошо, что 
большаго требовать отъ дѣтей едва ли можно. Видно, что 
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не мало потрудились надъ этимъ дѣломъ какъ учащіеся, 
такъ и учащіе—Особенно большое спасибо нужно сказать 
учителю образцовой школы при семинаріи Д. Д. Соколову, 
болѣе другихъ потрудившемуся надъ подготовкою учащихся 
въ церковныхъ школахъ къ общему пѣнію; дѣло это пе лег
кое и требуетъ большой опытности и терпѣнія.

По окончаніи акта всѣмъ учащимся розданы были го
стинцы, завязанные въ ситцевые платки, а также отдѣль
ныя изданія разныхъ произведеній Пушкина и біографиче
скіе очерки послѣдняго. Въ раздачѣ гостинцевъ и книжекъ 
принимали участіе, между прочимъ, Его Преосвященство, 
начальникъ губерніи, его супруга и нѣкоторыя другія по
четныя лица.

Актъ закончился въ третьемъ часу дня.

0 пожертвованіи въ пользу пострадавшихъ отъ не
урожая.

Въ маѣ мѣсяцѣ, при полученіи жалованья, начальствую
щими и учащими Тамбовской духовной семинаріи пожертво
вано въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая прошлаго года 
28 р. 50 к. Деньги эти отосланы въ распоряженіе преосвя
щеннаго Петра, епископа Пермскаго.

Иноѳпархіальныя извѣстія и замѣтки.
Мѣры борьбы съ расколомъ и сектантствомъ Перм

скимъ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства 1898 года еди
нодушно приняты слѣдующія мѣры въ дѣлѣ борьбы съ рас
коломъ и сектантствомъ, па легко осуществимыхъ и необре
менительныхъ началахъ, а имеппо: а) путемъ усиленія въ 
мѣстной духовной семипаріи преподаванія пауки о расколѣ 
и, въ частности, путемъ ознакомленія воспитанниковъ оной 
съ пріемами и способами веденія публичныхъ бесѣдъ съ 



— 603

раскольниками, о чемъ почтительнѣйше и просилъ съѣздъ 
преосвященнаго. При этомъ съѣздомъ выражено было жела
ніе, чтобы при преподаваніи раскола въ семипаріи отводи
лось возможно большее мѣсто для ознакомленія кандидатовъ 
священства съ расколомъ и сектантствомъ мѣстнаго края.

б) Въ организаціи противораскольпическихъ библіотекъ 
при церквахъ приходовъ, наиболѣе заражонныхъ духомъ рас
кола, съѣздъ также видитъ одно изъ дѣйствительныхъ средствъ 
къ ослабленію раскола, па которое слѣдовало бы обратить 
особенное вниманіе, разрѣшивъ духовенству на пріобрѣтеніе 
книгъ и брошюръ полемическаго содержанія расходовать изъ 
церковныхъ суммъ, по мѣрѣ средствъ, по нѣсколько рублей 
ежегодно, не испрашивая на это каждый разъ особаго раз
рѣшенія.

в) Просить, съ позволенія его преосвященства, о. на
стоятеля Бѣлогорскаго монастыря объ учрежденіи при оби
тели миссіонерскаго училища, гдѣ бы всѣ желающіе посвя
тить себя дѣлу миссіи въ родномъ краѣ могли пріобрѣсти 
достаточныя познанія и навыкъ въ борьбѣ съ расколомъ и 
сектантствомъ. Устройствомъ тамового училища монастырь 
можетъ оказать незамѣнимую услугу духовенству епархіи и 
впол.пѣ оправдать свое высокое назначеніе привлеченіемъ, 
заблуждающихся раскольниковъ и сектантовъ въ лоно св. цер
кви, для каковой собственно цѣли онъ и учрежденъ.

г) Просить объ открытіи такихъ же школъ или времен
ныхъ курсовъ и всѣ женскіе монастыри епархіи для озна
комленія желающихъ съ дѣломъ веденія полемики съ раско
ломъ—женщинъ. Образованіе женщинъ миссіонерокъ весьма 
желательно уже по тому самому, что онѣ наиболѣе муж
чинъ тверды и стойки въ своихъ заблужденіяхъ, съ боль
шимъ трудомъ поддаются увѣщаніямъ и во многихъ случа- 
чаяхъ являются главными руководительницами раскола или 
сектантства. Съѣздъ полагаетъ, что женщины-миссіоперки 
съ большею любовію, охотою и самоотверженіемъ отдадутся 
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дѣлу миссіи и могутъ потрудиться на этомъ поприщѣ не 
безъ успѣха и пользы.

д) Ввести въ кругъ предметовъ учительской епархіаль
ной школы преподаваніе краткой исторіи мѣстныхъ сектъ и 
сообщеніе свѣдѣній при полемикѣ съ раскольниками и сек
тантами, дабы учащіеся въ школѣ потомъ, по поступленіи 
на мѣста псаломщиковъ и учителей церковно-приходскихъ 
школъ, подъ руководствомъ и наблюденіемъ окружныхъ мис
сіонеровъ и приходскихъ священниковъ, могли также за
няться въ мѣстахъ своего служенія веденіемъ бесѣдъ съ 
раскольникыми и тѣмъ хотя до нѣкоторой степени содѣй
ствовали успѣху противораскольнической миссіи въ епархіи.

е) Обратить серьезное вниманіе духовенства епархіи на 
постановку религіозно-нравственныхъ чтеній въ деревенскихъ 
часовняхъ, существующихъ во многихъ приходахъ, какъ на 
одну изъ слишкомъ важныхъ и заслуживающихъ распростра
ненія мѣръ въ поднятіи религіозно-нравственной жизни на
шего крестьянина вообще и въ частности искорененія разно
образныхъ заблужденій, которыми такъ богата дереаенская 
жизнь. Весьма полезно и цѣлесообразно было бы организо
вать въ каждой деревушкѣ, гдѣ есть часовенка, отрядъ чте
цовъ изъ благонадежныхъ деревенскихъ грамотеевъ и даже 
мальчиковъ церковной школы, которымъ и поручать въ дни 
воскресные и праздничные чтеніе избранныхъ книжекъ и 
брошюръ, включивъ въ число такихъ и брошюры противо- 
раскольническаго и противо-сектантскаго содержанія. Вы
боръ статей и надзоръ за чтеніемъ, естественно, долженъ 
быть всецѣло возложенъ на мѣстное духовенство, обязанное 
въ этомъ случаѣ строго слѣдить за выполненіемъ какъ са
мыхъ чтеній, такъ и порядкомъ веденія ихъ. Рядомъ такихъ 
мѣръ съѣздъ надѣется не только положить доброе начало 
къ ослабленію своими, доступными и легко осуществимыми, 
средствами великаго зла, держащаго въ своихъ сѣтяхъ цѣ
лые десятки тысячъ невѣжественнаго парода, но и предо
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хранить своихъ пасомыхъ отъ увлеченій разнообразными 
развлеченіями, услужливо предлагаемыми ему современными 
радѣтелями о народной нравственности. (Ряз. Еп. Вѣд.).

Обязаны ли раскольники и сентанты участвовать въ 
платежъ денежныхъ сборовъ, по общественнымъ пригово
рамъ, на сооруженіе и ремонтъ православныхъ церквей? За
служиваетъ вниманія пастырей, а равно и свѣтскихъ вла
стей, вѣдающихъ ближайшимъ образомъ крестьянскія дѣла, 
циркулярное распоряженіе Тобольскаго губернатора чинов
никамъ по крестьянскимъ дѣламъ Тобольской губерніи слѣ
дующаго содержанія. Преосвященный Антоній, епископъ То
больскій и Сибирскій, сообщилъ, что разрѣшеніе епархіаль
нымъ начальствомъ вопросовъ о сооруженіи новыхъ и ремон
тѣ старыхъ храмовъ, о содержаніи церквей и принтовъ въ 
православныхъ приходахъ епархіи иногда задерживается на 
неопредѣленное время по той причинѣ, что въ приходахъ, 
гдѣ есть раскольники или уклонившіеся въ расколъ, тѣ и 
другіе отказываются отъ исполненія постановленій церковно
приходскихъ приговоровъ о сборѣ, по раскладкѣ на души, 
потребныхъ суммъ на тѣ или другія надобности приходской 
церкви, ссылаясь на необязательность таковыхъ сборовъ для 
нихъ, какъ раскольниковъ. Къ этому его преосвященство 
присовокупилъ, что вопросъ объ участіи сектантовъ въ пла
тежѣ денежныхъ сборовъ на потребности православныхъ 
церквей, наравнѣ съ принадлежащими къ ихъ обществу пра
вославными крестьянами, восходилъ на разсмотрѣніе Прав. 
Сената, который, какъ видно изъ указа его на имя г. Оберъ- 
Прокурора Св. Сѵнода, отъ 28 марта 1890 года за № 2275, 
послѣ всесторонняго разсмотрѣнія и соображенія съ зако
помъ, призналъ, что, хотя на основ. закона 2 августа 1864 
года попеченіе о благоустройствѣ и благосостояніи приход
ской церкви и отнесено къ предметамъ вѣдѣнія приходскихъ 
попечительствъ, и сельскія общества, по силѣ ст. 178 Общ. 
полож. о крестьянахъ, могутъ, смотря по надобности и сво
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имъ средствамъ, устанавливать мірскіе сборы на устройство и 
поддержаніе церквей, что приговоры общественныхъ крестьян 
скихъ сходовъ, составленные въ установленномъ для сего по
рядкѣ, по предметамъ, относящимся къ вѣдѣнію сихъ сходовъ, 
считаются обязательными для .всѣхъ членовъ общества, незави
симо отъ того—присутствовало ли лицо при составленіи самаго 
приговора; что устанавливаемые такими приговорами денежные 
сборы считаются обязательными и для отдѣльныхъ вообще 
крестьянъ даннаго общества и что принадлежность къ ка
кой либо сектѣ не можетт служить основаніемъ къ освобож
денію ихъ отъ платежа, наравнѣ съ православными, сборовъ 
въ пользу православной церкви.—„Признавая устраненіе за
мѣченной Его Преосвященствомъ медленности въ разрѣше
ніи церковпо-приходскихъ дѣлъ настоятельно необходимымъ, 
равно какъ укрѣпленіе въ сельскихъ обывателяхъ любви къ 
храму Божьему дѣломъ первостепенной важности, я, гово
ритъ губернаторъ, покорнѣйше прошу крестьянскихъ чинов
никовъ авторитетнымъ своимъ вліяніемъ па населеніе ока
зывать православному духовенству Тобольской губерніи воз
можное, содѣйствіе къ привлеченію народа къ большей забо
тливости о. нуждахъ церкви и въ частности: 1) принять всѣ 
зависящія мѣры къ тому, чтобы крестьянскія общества въ 
точности исполняли принятыя на себя обязательства по 
устройству и поддержанію церквей,( причтовыхъ домовъ и 
проч.; 2) разъяснить подвѣдомственнымъ сельскимъ и воло
стнымъ сходамъ, что приговоры сельскихъ сходовъ, поста- 
повленпые отъ установленнаго числа голосовъ о производ
ствѣ денежныхъ сборовъ па устройство и поддержаніе цер
квей, а равно о назначеніи лицъ для отбыванія натураль
ныхъ службъ, какъ то: церковнаго сторожа, трапезника и 
т. и., обязательны для всѣхъ членовъ общества независимо 
отъ того, принадлежитъ ли извѣстное лицо къ расколу и 
присутствовало ли ..оро на сходѣ и 3) имѣть наблюденіе, 
чтобы приговоры приходскихъ сходовъ объ установленіи ка-
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кихъ-либо сборовъ па устройство и поддержаніе Церквей и 
обезпеченіе принтовъ, какъ обязательные только для лицъ, 
подписавшихъ таковые, непремѣнно передавались на точномъ 
основаніи 4 п. 5 4 ст. и 178 ст. общ. ііолбж. о крест., на 
утвержденіе сельскихъ сходовъ, составленныхъ не менѣе 
какъ отъ 2/з полноправныхъ домохозяевъ, ибо только такіе 
приговоры по дѣламъ сего рода, согласно рѣшенія Прав. Се
ната отъ 21 августа 1878 года йа №’ 5896, подлежатъ при
веденію въ исполненіе, т. е., установленный ими денежный 
сборъ или натуральная повинность становятся обязательны
ми для отдѣльныхъ въ обществѣ крестьянъ". (Рѵк. для сел. 
паст.).

Ссуды на постройку зданій для библіотекъ - читаленъ. 
Въ саратовскомъ земствѣ, какъ сообщаетъ газ. „Сѣверный 
Край", установлены правила для выдачи ссудъ на постройку 
зданій для библіотекъ-читалень. Ссуды эти выдаются, со
гласно постановленію земскаго собранія, безъ процентовъ, 
на срокъ не болѣе 10 лѣтъ и въ размѣрѣ не болѣе 500 р. 
При этомъ:

1) Ссуда выдается не только сельскимъ обществамъ, 
но и частнымъ лицамъ и различнаго рода благотворитель
нымъ и просвѣтительнымъ обществамъ.

2) Сельскія общества должны представить въ губерн
скую управу при ходатайствѣ законно составленный приго
воръ за круговой порукой, а' частныя Общества и лица дол
жны заключить условіе.

3) Какъ сельскія общества, такъ и частпыя лица и об
щества обязуются до окончанія уплаты ссуды Сохранять зда
ніе только подъ библіотекой-читальней.

4) При ходатайствѣ о ссудѣ долженъ быть' представ
ленъ планъ и смѣта па постройку библіотечнаго зданія, а 
также разрѣшеніе отъ подлежащаго начальства на открытіе 
безплатной библіотеки-читальни по правиламъ 15 мая 1890 г.

5) Ссуды выдаются не только на постройку самостоя
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тельныхъ зданій, но и на пристройки къ другимъ зданіямъ 
(къ школѣ, волостному правленію и т. и.) съ согласія на то 
собственника зданія.

Новая секта черѳззаборники. „Сар. Дн.“ передаетъ, что 
изъ среды саратовскихъ штундистовъ, именующихъ себя 
„русскими бантистами", выдѣлилась новая секта такъ назы
ваемыхъ „череззаборниковъ". Послѣдніе, основываясь на сло
вахъ Спасителя: „Кто не дверью входитъ ‘во дворъ овчій, 
но перелазитъ индѣ, тотъ воръ и разбойникъ; а входящій 
дверью есть пастырь овцамъ' и проч. (Іоанна гл. 10, ст. 
1 — 2), а также: „Я есмь дверь: кто войдетъ Мною, тотъ 
спасется, и войдетъ и выйдетъ, и пожить найдетъ" (Іоанна 
гл. 10, ст. 9),—причисляютъ въ ворамъ и разбойникамъ 
всѣхъ, кто выдаетъ себя за пастыря овецъ Христовыхъ 
т. е. какъ бы самовольно становится на мѣсто Самого Хри
ста Спасителя, и потому совершенно отрицаютъ православ
ное духовенство, а также видимые храмы и таинства. ІІо 
ихъ словамъ, спастись черезъ церковь и таинства невозмож
но, такъ какъ это значитъ „лѣзть въ царство небесное че
резъ заборъ*.  Истинное же спасеніе только въ словѣ Божі
емъ, просвѣщающемъ всякаго человѣка, поэтому и спаситель
ными они признаютъ только свои собранія, на которыхъ 
одинъ изображаетъ изъ себя праведнаго Авраама, другой 
Еноха, иной—Илью, Іоанна Крестителя и т. д. А все осталь
ное „черезъ заборъ': посты—„черезъ заборъ", храмы черезъ 
заборъ", таинства, духовенство, общественныя моленія, об
ряды всякіе—все это „черезъ заборъ". Говорятъ, секта эта 
имѣетъ уже порядочное число послѣдователей. (Воскр. День").

Всероссійская выставка пчеловодства. Съ половины 
іюля до половина августа текущаго года въ Зоологическомъ 
саду въ Москвѣ отдѣленіемъ пчеловодства Императорскаго 
русскаго общества акклиматизаціи животныхъ и растеній 
устраивается всероссійская выставка пчеловодства, имѣющая 
цѣлію ознакомить общество съ положеніемъ пчеловодства въ
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Россіи и способствовать распространенію свѣдѣній о разум
номъ уходѣ за пчелами.

Выставка распадается на слѣдующіе отдѣлы:
Л) Пчеловодныя хозяйства а) Описаніе какъ крупныхъ 

промышленныхъ пчеловодныхъ хозяйствъ, такъ и мелкихъ. 
При описаніи пчеловодныхъ хозяйствъ желательно, чтобы 
приложены были фотографіи пчеловодовъ для составленія 
альбома русскихъ пчеловодовъ; б). виды пасѣкъ; в) планы и 
модели пасѣкъ- г., описаніе пчеловодныхъ хозяйствъ по рай
онамъ; д) статистическія свѣдѣнія, относящіяся до'пчеловод
ства.

Б) Жилища пчелъ и пчеловодныя принадлежности. Ульи, 
центробѣжни и другія приспособленія для спуска меда, прес
сы и проч. Какъ ульи, такъ и пчеловодныя принадлежности 
могутъ быть представлены въ естественномъ видѣ и моде
ляхъ.

В) Ульи съ живыми пчелами. Ульи съ живыми пчелами 
будутъ выставлены на опытной пасѣкѣ Императорскаго об
щества аклиматизаціи животныхъ и растеній и могутъ быть 
доставляемы съ 1-го іюня по 1 іюля въ г. Москву на то 
варныя станціи Московско-Казанской, Московско-Нижегород
ской и Московско-Курской жел. дор. съ увѣдомленіемъ объ 
отправкѣ по адресу г. завѣдующаго опытной пасѣкой Ф. С. 
Мочалкина: Ильинка, уголъ Ветошнаго ряда. Уходъ за уль
ями, буде того пожелаетъ экспонентъ, можетъ быть пору
ченъ опытной пасѣкѣ.

Г) Медоносныя растенія, а) Сѣмена медоносныхъ рас
теній; б) живыя медоносныя растенія; в) гербаріи медонос
ныхъ растеній; г) діаграммы взятка (съ указаніемъ па за
висимость такового отъ цвѣтенія тѣхъ или другихъ рас
теній).

Лицамъ, пожелавшимъ произвести посѣвы медоносныхъ 
растеній, будутъ отведены назначенные для этой цѣли уча
стки.

Д) Продукты пчеловодства, а) медъ; б) воскъ;, в) про
дукты изъ меда (напитки, пряники и т. п.); г) продукты изъ 
воска (свѣчи, цвѣты и т. п.).

Е) Иаучпый отдѣлъ, а) Изслѣдованіе по естественной 
исторіи пчелы, по составу меда и воска и пр.; б) книги, 
журналы; в) таблицы; г) коллекціи враговъ пчелъ.

Ж) Учебно-педагогическій отдѣлъ, а) Свѣдѣнія о дѣя
тельности по распространенію пчеловодства (курсы, учебные
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ульи и препараты; в) произведенія учениковъ школьныхъ 
пасѣкъ; г) учебныя пособія (коллекціи по естественной исто
ріи пчелы, коллекціи суррогатовъ меда и воска, модели ме
доносныхъ растеній, микроскопическіе препараты и т. п.).

Кромѣ наградъ въ видѣ медалей и похвальныхъ отзывовъ 
выдаваемы будутъ преміи, состоящія изъ ульевъ и пчеловод
ныхъ принадлежностей, въ награду тѣмъ мелкимъ пчелово
дамъ изъ среды крестьяпъ, народпыхъ учителей и духовен
ства, которые съ пользой работаютъ на поприщѣ раціональ
наго пчеловодства. Кромѣ того учреждается денежная пре
мія опытной пасѣки Императорскаго русскаго общества 
акклиматизаціи животныхъ и растеній въ Измайловскомъ 
звѣринцѣ въ Москвѣ въ размѣрѣ ста рублей за устройство 
мелкаго раціональнаго крестьянскаго пчеловоднаго хозяй
ства и за распространеніе среди односельцевъ и другихъ 
лицъ свѣдѣній о наилучшемъ примѣненіи доступныхъ кре
стьянамъ пчеловодныхъ приспособленій.

Для присужденія вышеозначенной преміи во время вы
ставки въ отдѣлѣ живыхъ пчелъ на опытной пасѣкѣ съ 1 
іюня и до закрытія выставки имѣетъ быть устроенъ кон
курсъ на степень легчайшаго веденія раціональнаго пчело
воднаго крестьянскаго хозяйства при посредствѣ такихъ при
способленій, которыя не устрашали бы простого сельскаго 
жителя своею сложностью и тѣмъ самымъ облегчали бы пе
реходъ отъ роебойной системы къ веденію пчеловодства на 
разумныхъ началахъ.

На конкурсъ могутъ быть представлены и описанія ве
денія пчеловоднаго хозяйства по такого рода системѣ, но 
непремѣнно съ приложеніемъ употребляемыхъ въ хозяйствѣ 
пчеловодныхъ приспособленій.

При присужденіи денежной преміи предпочтеніе будетъ 
оказано тѣмъ соискателямъ, которые уже сумѣли распро
странить свой способъ веденія пчелъ въ большемъ или мень
шемъ районѣ. О такого рода своей дѣятельности соискатели 
должны представить удостовѣреніе за подписью мѣстнаго 
начальства или духовенства.

Лица, желающія принять участіе въ означенной выстав
кѣ, приглашаются подавать заявленія о таковомъ своемъ же
ланіи съ обозначеніемъ выставляемыхъ предметовъ по адре
су: Москва, Зоологическій садъ, комитетъ выставки пчело
водства. (Тамъ же).
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