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Выходятъ еже
недѣльно по суббо

тамъ. Подписка при
нимается въ Редак
ціи, при Духовной 

Семинаріи.
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Годовая цѣна еъ 
пересылкою и до
ставкою 6 р. 25 к. 
Подписка на время 
менѣе года и про
дажа отдѣльныхъ

номеровъ не допу
скаются.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены: на діаконскоѳ мѣсто къ церкви с. Вѣряева, 
Елатомскаго у., псаломщикъ с. Казьминой Гати, Тамбовскаго у., 
Николай Никоновъ, 25 ноября; на псаломщическія мѣста—къ 
церкви с. Бабина, Тамбовскаго у., бывшій псаломщикъ с. Сыче- 
вки, Козловскаго у., Леонидъ Протопоповъ, 12 ноября; къ цер
кви с. Казьминой Гати, Тамбовскаго у., окончившій курсъ Там
бовской духовной Семинаріи Александръ Колоколовъ, 30 ноября.
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Перемѣщенъ', псал. с. Балушѳва, Шацкаго у., Александръ 
Кротковъ къ церкви с. Нащекина, Кирсановскаго у., 30 ноября.

Уволены за штатъ', согласно прошенію, и. д. псаломщика 
с. Рамзы, Кирсановскаго у., Михаилъ Лисицкій, 19 ноября; со
гласно прошенію по болѣзни, священникъ Тюремной церкви г. 
Козлова Вячеславъ Миловидовъ, 29 ноября.

Исключаются изъ списковъ: за смертію—священникъ Тор- 
ицкой церкви г. Шацка Петръ Яковлевъ 56 лѣтъ, умеръ, со
стоя на службѣ, 6 ноября; въ семействѣ осталось пять человѣкъ 
дѣтей; за взятіемъ на военную службу—псаломщикъ с. Бабина, 
Тамбовскаго у., Михаилъ Аггеевъ, 12 ноября; псаломщикъ с. 
Моисеева, Борисоглѣбскаго у., Василій Воронковъ, 20 ноября; 
псаломщикъ с. Никольскаго-Бистромъ, Козловскаго у., Николай 
Козыревъ, 3 ноября.

СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ по 

Тамбовской епархіи.
’ Священническія мѣста:

1) При церкви с. Потапьева, ^Елатомскаго у.
2) При Троицкой церкви г. Шацка, свободно съ 24 ноября; 

причта по штату положено: два свящ., діаконъ и^два псаломщика, 
земли 70 дес., д. м, п. 831.^

3) При Тюремной церкви г. Козлова, свободно съ 29 но
ября; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ.

Діаконскія мѣста:
5) При церкви с. Крутого, Липецкаго у.

Псаломщическія мѣста:
1) йПри церкви с. Грибоѣдова, Моршанскаго у.
2) *Шри  церкви с. Вялсъ, Елатомскаго у.
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3) При церкви с. Стараго Вадикова, Спасскаго у.
4) При церкви с. Ново-Русанова, Борисоглѣбскаго у.
5) При церкви с. Моисеева, Борисоглѣб. у.
6) При церкви с. Рамзы, Кирсановскаго у.
7) При церкви с. Никольскаго-Бистромъ, Козловскаго у.
8) При церкви с. Балушевя, Шацкаго у., свободно съ 30 

ноября; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ; 
земли 66 дес., душъ м. п. 578.

Архипастырская резолюція.
Священникъ Казанской церкви села Софьина, Кирсановскаго 

уѣзда, Іоаннъ Блиновъ при рапортѣ представилъ Его Преосвя
щенству актъ объ открытіи имъ въ приходѣ общества трезвости.

На рапортѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 23 
ноября 1909 г.: „Объявить священнику Блинову мою бла
годарность, совнесеніемъ въ формуляръ, за открытіе у себя 
въ приходѣ общества^трезвости. Желаю и призываю Бо
жіе благословеніе на развитіе юнаго общества. Резолюцію 
напечатать. Епископъ Иннокентій.'

Отъ Правленія Тамбовской Дух. Семинаріи.
Правленіе Семинаріи симъ извѣщаетъ воспитанниковъ Там

бовской Семинаріи и ихъ родителей, что прошенія о пріемѣ на 
казенное содержаніе, о назначеніи стипендій и пособій и объ 
освобожденіи отъ платы за право ^обученія на второе полугодіе 
1909—10 учебнаго года должны быть поданы на имя^Ректора 
Семинаріи не иозже 15 декабря с. г. При ^прошеніяхъ должны 
быть представлены^установленные 25*ти  рублевые взносы съ’*ка-  
зѳннокоштныхъ воспитанниковъ—не сиротъ.^

Прошѳнія^должны быть снабжены удостовѣреніями о^сѳмѳй- 
номъ положеніи.

Ректоръ Семинаріи Протоіерей I. Панормовъ.^ 
Секретарь Правленія Л. Нечаевъ.
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ПЕРЕЧЕНЬ
вопросовъ, которые будутъ предложены на обсужденіе Се-
«■кш- киігмиітпи .ѵ. лнимтт яѵ.- іяивпимчіввашмятвв^ччгьмвіілѵг'чиімг 1ег-тт—оанк-яі

рафимовскому училищному съѣзду январсной сессіи 1910 г.
1. Краткій отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ^по содер

жанію училища за 1909 г.
2. Вопросъ о недоимкахъ за нѣкоторыми о.о. благочинными 

училищнаго округа за 1907—1909 г. г.
3. О займѣ у Комитета Епархіальнаго Свѣчного Завода де

негъ на содержаніе училища въ 1909 г.
4. Разсмотрѣніе смѣты на 1910 г. по содержанію училища.
5. Вопросъ объ уплатѣ преподавателямъ параллельныхъ 

классовъ съ высшимъ и среднимъ образованіемъ прибавокъ къ 
ихъ жалованію, начиная съ Іюня мѣсяца 1909 г. по 1 января 
1910 г. первымъ—прослужившимъ 15 лѣтъ по 360 р., а вто
рымъ по 200 руб. въ годъ.

6. Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета зля повѣрки 
отчетовъ по экономической части на 1910 г.

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

8. Обсужденіе вопроса объ учрежденіи при Сѳрафимонскомъ 
духовномъ училищѣ стипендіи имени покойнаго Кронштадтскаго 
протоіерея о. Іоанна Ильича 'Сергіева, согласно предложенію 
Св. Синода отъ 15 января 1909 г.

9. Объ увеличеніи жалованья письмоводителю до 300 руб, 
въ годъ.

Содкрждніе. ОТДѢЛЪ ОфЙИЦІЗЛЬНЫЙ- I- Епархіальныя 
распоряженія и извѣстія. П. Списокъ свободныхъ священно-цер
ковно-служительскихъ мѣстъ по Тамбовкой епархіи. Ш. Архи
пастырская резолюція. IV. Отъ Правленія Тамбовской Духовной 
Семинаріи. V. Перечень вопросовъ, которые будутъ предложены 
на обсужденіе Серафимовскому училищному съѣзду январской сессіи 
1910 года.._ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______

Редакторъ, Секретарь Консисторіи А. Андріевскій.____
Цензоръ, Протоіерей 77. Успенскій.



№ 48. ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ 1909 г.

Боголюбскій Тишениновскій общежительный 
женскій монастырь при селѣ Оржевкѣ, Кир

сановскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.
(Продолженіе).

(Статистическій отдѣлъ).
!. Постройки монастыря и рукодѣльныя.

Площадь, занимаемая монастыремъ съ храмомъ 
и корпусами, обнесена высокою каменною оградою 
съ тремя башнями по угламъ. Съ сѣверной стороны 
къ монастырю прилегаетъ роскошный старинный 
барскій садъ въ 5 десятинъ. Въ оградѣ монастыря 
находится каменный пятиглавый соборъ, занимаю
щій центральное мѣсто. Вокругъ него расположены 
шесть большихъ двухъэтажныхъ и четыре одно
этажныхъ корпуса,*'въ которыхъ помѣщаются руко-
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дѣльная и келліи для 213 сестеръ. Кромѣ того къ 
колокольнѣ сдѣланы съ двухъ сторонъ каменныя 
двухъ-этажныя пристройки, въ которыхъ помѣ
щается башмачная мастерская.

Покои настоятельницы находятся въ деревян
номъ одноэтажномъ корпусѣ съ антресолемъ назади, 
сохранившемся отъ основательницы монастыря г. 
Тишениновой. Въ немъ-же находится и домовая цер
ковь во имя Маріи Магдалины, построенная при 
основаніи монастыря

Рукодѣльныя мастерскія въ обители находятся 
пока въ небольшихъ размѣрахъ, но есть почти по 
всѣмъ отраслямъ. Есть яшвописная мастерская, въ 
которой работаютъ шесть художницъ. При ней игу
меньей Агніей заведена чеканка иконъ, каковую ра
боту исполняютъ сестры очень удовлетворительно. 
Есть рукодѣльныя, въ которыхъ работаютъ гладью, 
шерстями, золотомъ, ткутъ изъ шерсти по рисун
камъ ковры, шьютъ ризы, бѣлье, платья, обувь. 
Означенныя мастерскія не только вполнѣ теперь 
удовлетворяютъ потребности монастырской жизни, 
но могли-бы исполнять заказы и на сторону, но 
такихъ заказовъ пока поступаетъ очень мало.

Внѣ ограды расположенъ, заново отремонтирован
ный игуменьей, Агніей, скотный дворъ, крытый желѣ 
зомъ. Ея-же стараніемъ устроена каменная баня и 
стирочная съ нужными приспособленіями для зим
няго времени.

Въ нѣсколькихъ саженяхъ къ югу отъ монастыря 
находятся гумно, рига и другія земледѣльческія и 
хозяйственныя приспособленія. Полевыя работы, на 
прилегающей къ монастырю землѣ въ количествѣ
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100 десятинъ, производятся трудами самихъ сестеръ 
при пособіи заведенныхъ новыхъ усовершенство
ванныхъ земледѣльческихъ орудій: сѣялокъ, жнеекъ, 
вѣялокъ, скоропашекъ.

II. Монастырскіе земли и капиталы.

Не смотря на то, что основательница монасты
ря М. В. Тишенинова оставила въ пользу монасты
ря 2769 десятинъ земли, въ числѣ которыхъ есть 
200 десятинъ лѣсу, но пользованіе землею пред
ставляетъ много неудобствъ, вслѣдствіе того, что она 
раскинута въ трехъ разныхъ мѣстахъ, далеко отсто
ящихъ другъ отъ друга. Арендная плата была низ
кая, а въ послѣднее время понизилась до 5 руб. за 
десятину, что и заставило обитель продать самый 
неудобный для пользованія участокъ земли.

Главную цѣнность для монастыря представляетъ 
первый участокъ. Онъ имѣетъ 332 десятины. На 
этой землѣ стоитъ монастырь со всѣми хозяйствен
ными постройками Здѣсь-же находится садъ въ шесть 
десятинъ и огородъ въ 3 десятины, а также 200 де
сятинъ лѣсу, расположеннаго по р. Воронѣ. Весь 
этотъ участокъ обработывается для нуждъ монастыря.

Второй участокъ состоитъ изъ 316 десятинъ. 
Находится онъ въ 75 верстахъ отъ монастыря при 
дер. Васильевкѣ, Кирсановскаго уѣзда. Онъ сдается 
крестьянамъ. Пользованіе-же этою землею за даль
ностію разстоянія для монастыря неудобно.

Третій и самый большой участокъ въ 2121 дес. 
находится при дер. Воронцовкѣ, Кирсановскаго уѣз
да. Онъ перешолъ во владѣніе монастыря отъ М. В. 
Тишениновой по дарственной записи потомственнаго
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почетнаго гражданина В. С. Сосульникова. Эта земля 
стараніемъ игуменьи Агніи продана въ 1908 году- 
крестьянскому земельному банку. Получено именное 
обязательство крестьянскаго поземельнаго банка на 
капиталъ триста восемь тысячъ пятьсотъ пятьдесятъ 
рублей (308.550 р.) на имя Кирсановскаго Боголюб- 
скаго Оржевскаго монастыря за № 432 7-мъ, съ ка
коваго капитала теперь получается 18.500 р. процен
товъ. Это и есть главный источникъ содержанія мо
настыря.

Кромѣ этого имѣется капиталъ въ 3600 руб., 
положенный въ разное время для вѣчнаго помино
венія усопшихъ.

Боголюбскому монастырю принадлежитъ еще въ 
г. Кирсановѣ одна усадьба, мѣрою въ длину 35 саж. 
и въ ширину 14 саж., пожертвованная купцомъ 
Иваномъ Аверьяновымъ Городковымъ. На этой усадь
бѣ находится подворье монастыря.

III. О школѣ.

Въ 1864 году былъ открытъ пріютъ для дѣво
чекъ, въ которомъ обучались грамотѣ и рукодѣлью 
сироты изъ бѣдныхъ окрестныхъ жителей въ коли
чествѣ 18 человѣкъ. Такъ было до времени открытія 
церковныхъ школъ въ Россіи. Въ 1886-мъ году 6-го 
января была открыта при игуменьѣ Аполлинаріи 
въ странно-пріпмномъ домѣ церковная школа для 
мальчиковъ, которая въ 1894 году обращена была 
въ женскую. Изъ страннопріимнаго дома въ 1903-мъ 
году при игуменьѣ Агніи переведена въ большой 
двухъ-этажный корпусъ внутри монастыря и стала 
помѣщаться вмѣстѣ съ пріютомъ для дѣвочекъ, въ
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которомъ живутъ до 20-ти дѣвочекъ. Всего-же съ 
приходящими въ школѣ обучается до 40 человѣкъ. 
Въ 1908-мъ году школа преобразована въ церковно
приходскую.

IV. Объ иконахъ.

Изъ св. иконъ особеннаго вниманія заслужива
ютъ слѣдующія:

1) Боголюбская икона Божіей Матери, (см. рис.). Это 
главная святыня монастыря. Она находится въ камен
номъ главномъ соборѣ на второмъ столбѣ съ правой 
стороны. Пожертвована съ основанія монастыря, въ 
1864 году, Московскою купчихою Татіаной Дмитріев
ной Зотовой. На ней находится очень много цѣн
ныхъ украшеній, пожертвованныхъ разными благо
творителями. Предъ ней горитъ неугасимая лампа
да и совершаются молебныя пѣнія съ акаѳистомъ. 
Самое названіе монастырю „Боголюбскій“ присвоено 
благодаря нахожденію въ немъ этой святыни.

2) Икона Божіей Матери „Достойно естьк. Оз
наченная икона пожертвована въ 1873-мъ году кресть
яниномъ изъ дер. Перкина, Чембарскаго уѣзда, Ива
номъ Кондратьевымъ. Онъ привезъ сначала икону 
въ 1872-мъ году съ Аѳона въ обитель и поставилъ 
ее въ сарай. Сестры обители донесли объ этомъ на 
чалыіицѣ, которая велѣла внести икону въ церковь. 
Крестьянинъ выразилъ желаніе подарить икону въ 
обитель, но только просилъ дозволенія понести оную 
икону въ свою деревню, гдѣ его односельчане мог- 
ли-бы поклониться ей. Начальница повѣрила словамъ 
крестьянина и согласилась отпустить икону. Со скор 
бію отпустили сестры икону и проводили ее до са-
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Боголюбская икона Божіей Матери въ Тишениновскомъ 
женскомъ монастырѣ.



2187

мой деревни. Принесши икону на свою родину, 
крестьянинъ хотѣлъ использовать ее въ своихъ ко
рыстныхъ цѣляхъ. Онъ поставилъ ее у себя въ домѣ 
и сталъ принимать приносимыя пожертвованія и 
обращать ихъ въ свою пользу. Когда было объ этомъ 
доведено до свѣдѣнія начальства, ему запретили дѣ
лать это и самую икону приказали поставить въ 
приходскомъ храмѣ. Только это побудило крестья
нина выполнить свое обѣщаніе. II вотъ ровно че
резъ годъ послѣ перваго пребыванія въ обители, 
сестры снова встрѣчали Царицу Небесную. Нахо
дится она въ соборѣ на второмъ столбѣ съ лѣвой 
стороны. Икона имѣетъ І'/а арш. длины и 1 арш. 
3 вершка ширины.

3) Иверская икона Божіей Матери. Икона по
жертвована въ 1872 году крестьянскою дѣвицею 
Анной Васильевной Акимкиной, которая выписала 
ее съ Аѳона, и есть точный снимокъ съ чудотвор
ной Иверской иконы Божьей Матери на Аѳонѣ.

4) Боголюбская икона Божіей Матери, художе. 
ственной работы въ серебряной вызолоченной ризѣ 
съ эмалью и коронкой изъ камней. Пріобрѣтена она 
въ 1906-мъ году игуменьей Агніей.

5) Икона Преподобнаго Серафима. Она стоитъ 
въ золоченомъ кіотѣ на [подставкѣ съ золотою рѣзь
бою. Ее пожертвовала вдова купчиха Анна Иванов
на Попова.

6) Тихвинская икона Божіей Матери. Эта икона 
находится въ домовой церкви св. Маріи Магдалины 
за лѣвымъ клиросомъ. Пожертвована эта икона игу
меньей баронессой МитроФаніей въ 1864 году началь
ницѣ обители Апполинаріи. Величиною эта икона
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11Д арш. длины и 13*/2  вершк. ширины. Надъ этой 
иконой находится малая икона Владимірской Б. Ма
тери. Она принадлежитъ къ древнимъ иконамъ и 
пожертвована въ обитель основательницей монастыря 
Маріей Васильевной Тишениновой п есть ихъ родо 
вая икона. Она имѣетъ б'Д вершк. длина и 5 вершк. 
ширины. Вѣнецъ на Спасителѣ украшенъ семью 
разноцвѣтными камнями.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Протоіерей П. II, Турчаниновъ.
Очеркъ его жизни и дѣятельности, замѣчанія объ идейно
религіозномъ содержаніи его музыкальныхъ гіереложенгй.

(Окончаніе).

Указавъ положительныя достоинства переложеній Турчанинова, 
ихъ религіозно-народный, простой, но глубоко и правдиво выра
жающій духъ пѣснопѣній, складъ хорового изложенія, явно за
печатлѣнный высокимъ полотомъ духовнаго настроенія и искренней, 
теплой и одушевленной молитвенности, въ которыхъ сквозитъ кри
стально—чистое, лишенное земной страстности, драматическихъ силь
ныхъ треволненій, спокойно увѣренное, окрыленное христіанскою 
надеждою душевное состояніе, естественно задать себѣ вопросъ, на 
какой почвѣ и при какихъ условіяхъ выработался тотъ высокій 
душевно народный обликъ сочиненій, такъ и породившей ихъ 
личности автора? Эти факторы кроются въ обстоятельствахъ вос
питанія, дѣтства, и личномъ характерѣ П. И. Турчанинова.

Дѣтство П- И. Турчанинова протекло въ Кіевѣ,
Благодатная нѣжно красочная природа юга, свѣтлое и теплое 

южное солнышко, чарующая красота высотъ кіевскихъ и просторъ 
Днѣпра широкаго, сверкающаго, по словамъ поэта, переливнымъ 
серебромъ, сѣдая старина колыбели русской вѣры съ уцѣлѣвшими
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и живыми памятниками благочестивыхъ подвиговъ первыхъ хри
стіанскихъ насельниковъ Кіева, вмѣстѣ съ любовью родителей и 
особенно матери, озарили своею привѣтливостью, поэтичностью и 
атмосферой старо русскаго народнаго уклада съ его преобладающей 
религіозной настроенностью и несокрушимою привязанностью къ 
родной старипѣ, душу отъ Бога богато одаренную, нѣжную и 
впечатлительную. Полная любовныхъ отношеній, семейная жизнь, 
доброе вліяніе матери его, Дарьи Михайловны, этой трудящейся 
женщины, которая послѣ смерти мужа добывала себѣ своимъ тру
домъ въ качествѣ скромной компаньонки у Статской Совѣтницы 
кусокъ хлѣба, оказала на воспріимчиваго юнаго пѣвца доброе влія
ніе, породила въ немъ нѣжную любовь и привязанность къ матери, 
каковую привязанность онъ сохранилъ до ея смерти. Очень харак
теренъ тотъ фактъ, что преосвященный Сѣвскій въ качествѣ 
заманивающаго средства для привлеченія къ себѣ талантливаго 
регента воспользовался этою привязанностью Турчанинова, которая, 
очевидно, была уже извѣстна ему и обѣщалъ на свой счетъ пере
вести въ Сѣвскъ и его матушку.

Но не только теплый, благодатный край Малороссіи и добрая 
родная семья согрѣвали юное сердце будущаго композитора пере
лагателя, а еще и добрая отзывчивая душа русскаго композитора 
Веделя. Извѣстный композиторъ Артемій Лукъяновичъ Ведель, 
почуявъ силою своего таланта недюжинныя дарованія и музыкаль
ность своего пѣвца Турчанинова, открылъ юной душѣ путь къ 
изученію и пониманію музыки и передалъ ему свое глубоко-серь
езное отношеніе къ храмовой религіозной музыкѣ. Ведель—это 
молитвенникъ—композиторъ, окончившій, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, 
свою жизнь добровольнымъ принятіемъ на себя тяжелаго подвига 
сознательнаго юродства Бога для, несомнѣнно вліялъ своикъ горячимъ 
молитвеннымъ настроеніемъ на юнаго питомца. Въ несомнѣнности 
этого вліянія можно убѣдиться, читая слѣдующія строки автобіо
графіи Турчапинова: „Святая и праведная душа:“ обращается
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Турчаниновъ, воспоминая Веделя, „призри съ небеси и огради 
меня и присныхъ моихъ святыми твоими молитвами, и удостой 
меня въ вѣчности лицезрѣнія и ласкъ твоихъ, коими я пользовался 
съ юныхъ лѣтъ моихъ отъ тебя въ сей временной жизни, бывъ 
нѣсколько лѣтъ при тебѣ свидѣтелемъ твоихъ добродѣтелей и по
лучивъ все, что имѣю отъ любви и мудрости, твоей. Дѣти мои 
любезные: Вспоминайте всегда со слезами и благоговѣніемъ сего 
праведника, какъ виновника счастья вашего отца и слѣдовательно 
и вашего. Я родился въ бѣдности и отъ бѣдныхъ родителей и не могъ 
имѣть средствъ къ моему воспитанію: онъ одинъ былъ и наставникъ, и 
благодѣтель мой, и всѣмъ, чѣмъ напитаны и душа моя, и сердце, я 
обязанъ ему одному, какъ орудію промысла Божія надо мною, недостой
нымъ Благочестивая жизнь іерея и протоіерея Турчанинова, его доб
рое сердце (случай защиты имъ подвергшагося опалѣ отъ преосвящен
наго Сѣвскаго Досифея ректора сѣвской семинаріи іеромонаха 
Филарета, чрезвычайно ученаго, умнаго и благочестиваго и, по 
навѣтамъ, переведеннаго въ Уфу. Турчаниновъ раскрылъ предъ 
митрополитомъ истину и возстановилъ честь неповиннаго страдальца. 
Филаретъ былъ вызванъ въ Петербургъ и впослѣдствіи облеченъ 
былъ въ санъ Кіевскаго митрополита; до конца дней своихъ онъ 
сохранилъ глубокую признательность виновнику счастья и постоянно 
былъ съ нимъ въ перепискѣ), привлекавшіе къ нему всѣхъ со
прикасавшихся съ нимъ, имѣли однимъ изъ своихъ корней, наиболѣе 
крѣпкихъ, благотворное вліяніе учителя.

Дѣтство Турчанинова протекло въ Кіевѣ, а ранніе годы въ 
провинціальныхъ городахъ. Особый складъ напѣва Кіево-Печерской 
лавры особенно сильно запечатлѣлся въ музыкальной памяти его и 
былъ глубоко воспринятъ его существомъ. Тотъ альтовый мона
стырскій, выше мелодіи и другихъ голосовъ идущій вверху ходъ, 
какъ бы несущійся выше земной сутолоки голосъ небесный, ясно 
слышится въ нѣкоторыхъ переложеніяхъ его, а особенно въ „Милость 
мира*  на Литургіи Великаго Василія и въ „Слава вышнихъ
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Богу*, —стихирѣ на Рождество Христово (въ дискантѣ). Внима
тельное слушаніе и прониканіе въ душу монастырскаго пѣнія и 
провинціальнаго хорового или дьячковскаго въ то время еще но
сившаго во многомъ черты простого народнаго исполненія, помогли 
ему войти въ духъ этого исполненія и изложенія. Только этимъ 
и можно объяснить нѣкоторыя чисто народныя черты его пере
ложеній (смотри напр. ходъ народнаго „ подхватыванія “ въ задо- 
стойникѣ Рождества Богородицы: „Тѣмъ Тя вси“). Рѣдкій знатокъ 
древняго пѣнія и типичнаго народнаго голосоведенія В. Ѳ. Кома
ровъ въ своей брошюрѣ вСредства къ улучшенію церковнаго пѣнія “ 
(Москва 1890 г.), говоря объ одномъ изъ еысшихъ проявленій 
творчества русскаго пѣнія—ходѣ, говоритъ: „Изъ 4 хъ голосныхъ 
пѣснопѣній, исполняемыхъ пѣвчими, въ которыхъ есть этотъ ходъ, 
можно указать между прочимъ на переложеніе Турчанинова „Тебе 
одѣющагося*...  которое по справедливости считается его шедев
ромъ; онъ слухомъ отыскалъ этотъ ходъ въ одноголосной мелодіи, 
и, хотя сопровождающіе голоса и гармоническое строеніе имѣютъ 
не мало недостатковъ, но такъ какъ въ этомъ произведеніи соблю
дена главная художественная черта русскаго пѣнія, то слухъ охотно 
мирится съ указанными недостатками; жаль только, что пѣвчіе, по 
привычкѣ къ механическому соблюденію нотъ и искусственныхъ 
оттѣнковъ, иногда совершенно обратныхъ музыкальному смыслу 
произведеній, пе всегда даютъ чувствовать этотъ ходъ“. Но не 
только одно музыкальное чутье помогало Турчанинову, онъ, видимо, 
глубоко понималъ каждое слово молитвеннаго текста, выносилъ въ 
себѣ его смыслъ и значеніе. Въ этомъ ему помогали не только 
благочестивое настроеніе, но и богословское и вообще научное значе
ніе. Извѣстно, что онъ не ограничился только наукою въ началь
номъ училищѣ, но пе переставалъ учиться и послѣ. Его біографъ 
Вл. Марковъ, говоря о времени пребыванія его учителемъ въ 
Харьковѣ въ казенныхъ классахъ, упоминаетъ также и о томъ, 
что „въ этихъ классахъ молодой Турчаниновъ продолжалъ изучать
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науки“. Новыя вѣянія о правдѣ музыкальнаго выраженія, надо 
полагать, не были не извѣстны Турчанинову, когда онъ былъ въ 
Петербургѣ. Въ воспоминаніяхъ о юношескихъ годахъ композитора 
А. Н. Сѣрова, есть упоминаніе о посѣщеніи Турчаниновымъ му
зыкальныхъ вечеровъ, устраиваемыхъ отцомъ Сѣрова—Н. И. Сѣро
вымъ. „На эти вечера къ Николаю Ивановичу собирался обыкно
венно струпный квартетъ, гдѣ между прочими исполнителями были 
2 первыя скрипки тогдашней петербургской оперы. Присутствовалъ 
тамъ обыкновенно и нѣкоторый (?) батюшка, отецъ Турчаниновъ, 
страстный любитель музыки и большой пріятель Николаю Ивано
вичу. Музыку отецъ Турчаниновъ любилъ впрочемъ, такъ сказать, 
платонически и, безпрепятственно сочиняя разныя (?) сентименталь
ныя „херувимскія*,  никогда не могъ понять совершеннаго безвкусія 
своихъ твореній". Отставляя въ сторонѣ этотъ диллетантскій от
зывъ не понимающаго особыхъ красотъ и задачъ церковнаго пѣнія 
о сентиментальности*  (переведи это слово со свѣтскаго бонтоннаго 
языка и читай: прочувствовапность), нельзя не обратить вниманія 
на то, что батюшка Турчаниновъ, значитъ, не былъ односторон
нимъ и ригористомъ даже въ то сравнительно отдаленное прошлое 
и интересовался серьезной музыкой, ибо былъ „обыкновенно*  по
сѣтителемъ Сѣровскихъ музыкальныхъ вечеровъ. Прислушиваясь къ 
болѣе богатой красками свѣтской музыкѣ, онъ бралъ для своихъ 
переложеній тѣ слова правдиваго и искренняго выраженія, исканіе 
которыхъ носилось тогда въ представителяхъ музыкальной интел
лигенціи, но ограничивалъ ихъ требованіемъ серьезности и строгости 
задачъ своей спеціальной области. Любовь Турчанинова къ древнимъ 
напѣвамъ и церковной музыкѣ была полусознательная лишь до из
вѣстной поры. По мѣрѣ развитія въ музыкальномъ] отношеніи, съ 
годами, эта любовь перешла въ сознательное убѣжденіе, оста
новившись на его чисто народной основѣ, а именно на пред
почтеніи нашихъ обиходныхъ мелодій всѣмъ прочимъ видамъ 
нашей церковной музыки. „Древнія мелодіи, писалъ Турчниновъ,
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исполнены великихъ и особаго свойства красотъ, онѣ имѣютъ 
свой особый корень, особое величіе, особый и вѣрный путь къ 
сердцу чувствующаго слушателя, словомъ: имѣютъ непостижи
мую силу возбуждать духъ къ сладостному вниманію всего- Бо
жественнаго*.  Отдавая должное итальянской музыкѣ, компози
торъ указывалъ ея недостатки и неудобства употребленія въ церкви, 
потому что „музыка сія простому народу непонятна и народъ 
никакой обыкновенной молитвы въ семъ пѣніи отличать не можетъ; 
кромѣ того эта музыка, будучи разнообразнѣе въ гармоническомъ 
отношеніи часто впадаетъ въ штиль театральный и прелестью 
своею увлекая знающаго слушателя, выводитъ его невольно изъ 
благоговѣнія и изъ духа молитвыОбиходное же пѣніе „просто
тою своею, величіемъ и плавностію возвышая чувствующаго чело
вѣка къ молитвѣ, побуждаетъ его изліянію духа оной*.

Итакъ пламенная любовь къ духовному пѣнію, развитая бла
гопріятными обстоятельствами и соприкосновеніями съ этой областью 
съ времени ранняго возраста, годами, ученіемъ и внимательнымъ 
разсматриваніемъ выработанное серьезно-глубокое пониманіе задачъ 
и нуждъ храмового богослужебнаго иѣнін, переживаніе сімой внутрен
ней сути церковныхъ пѣснопѣній, теплое, одушевленное любовью 
къ Богу и людямъ сердце, вотъ факторы, заложенные въ основу 
твореній Турчанинова. Это вѣками любимое иноческое монастыр
ское простонародное пѣніе, развитое и воздѣланное музыкальнымъ 
творцомъ и одухотворенное его цѣльнымъ, искреннимъ чувствомъ и 
привлекаетъ къ его переложеніямъ.

Онъ поетъ то, что чувствуетъ онъ глубоко н поетъ понят
нымъ народу складомъ. Что пишетъ блаженный Августинъ каса
тельно проповѣди, то во многомъ относится и къ дѣйственности 
духовной музыки: „въ дѣйствительной побѣдѣ надъ слушателями 
всегда болѣе имѣетъ вѣсу и силы жизнь проповѣдника, нежели 
слова его“. „Кто ведетъ рѣчь о духовномъ, не вкусивъ того самъ, 
пишетъ св. Макарій Великій (Добротолюбіе, т. 1-й, изд. 3. стр.
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220), тотъ уподобляесся человѣку, который при наступленіи днев
ного зноя идетъ пустымъ полемъ и, томясь жаждою, описываетъ 
источникъ, струящійся водою, изображая себя піющимъ, тогда какъ 
засохзи у него уста и языкъ отъ палящей ихъ жажды.... Такъ, 
если ведутъ рѣчь о совершенствѣ, о радованіи ими о безстрастіи 
не ощущавшіе въ себѣ ихъ дѣйствительности и удостовѣренія ихъ; 
то на дѣлѣ не все бываетъ, такъ, какъ они говорятъ. Иное 
дѣло—разсуждать о хлѣбѣ и о трапезѣ, а иное дѣло—ѣсть и 
принимать въ себя хлѣбную питательность и укрѣпляться всѣми 
членами. Иное дѣло—на словахъ поговорить о самомъ сладкомъ 
питіи, а иное —пойти и почерпнуть изъ самаго источника и на
сытиться вкушеніемъ сладкаго питія. Такъ и въ духовномъ—иное 
дѣло—однимъ вѣдѣніемъ и умомъ объясняетъ себѣ сказанное, а 
иное дѣло—существенно, на самомъ дѣлѣ, съ несомнѣнностью, во 
внутреннемъ человѣкѣ и умѣ имѣть сокровище—благодать, вну
шеніе и дѣйствіе Святаго Духа. Произносящіе одни только слова 
мечтаютъ и надмевьются своимъ умомъ“. „Звукъ самъ по себѣ 
можетъ быть удивительной красоты, но если онъ не проникнутъ 
внутреннимъ, глубокимъ чувствомъ, не одухотворенъ мыслью—онъ 
никогда не оставитъ художественнаго впечатлѣнія, не вызоветъ 
въ душѣ того божественнаго экстаза, въ неуловимыхъ мгновеніяхъ 
котораго вы смогли бы ощутить нѣчто высокое, привносящее въ 
наше духовное сознаніе чудныя мгновевія неотразимой прелести боже
ственнаго вдохновенія.

Въ проявленіяхъ сокровеннѣйшей дѣятельности сердца человѣ
ческаго есть нѣчто неуловимое, воспринимаемое нами какъ благотвор
ное на пашу душу воздѣйствіе, сказываясь въ искренности чувства, 
въ задушевности слова, изливаясь изъ сердца съ дыханіемъ на
шимъ, оно приноситъ въ житейскій обиходъ вашъ невыразимые 
восторги невыразимаго счастья... Отображаясь ли въ чарующихъ 
звукахъ музыкальныхъ мелодій иди слова, воплощаясь ли въ худо
жественныхъ образахъ геніальныхъ созданій живописи, изливаясь ли въ
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плѣнительныхъ созвучіяхъ безсмертныхъ музыкальныхъ твореній, или 
растворяясь въ атмосферѣ вѣчно измѣняющейся природы пейзажа, 
оно очаровываетъ няшъ слухъ, зрѣніе, нашу мысль, оставляя слѣдъ 
свой, какъ впечатлѣніе въ душѣ,—отзвукъ въ сердцѣ,—воспоми
нанія въ сознаніи, какъ нѣчто не земное, охватившее насъ, срод
нившееся съ нами и—отлетѣвшее, какъ чудное видѣніе чарующаго 
сна... Искренность чувства, возвышенность помысловъ, задушевность 
слова и другія подобныя понятія—не пустые звуки и съ пими 
необходимо считаться и всегда принимать ихъ во вниманіе при 
сужденіи о достоинствѣ и значеніи музыкальныхъ произведеній. . . .
Собственно говоря, въ искуствѣ лишь настроеніе имѣетъ для васъ 
дѣйствительную цѣнность, какъ нѣчто существенное, необходимое 
для удовлетворенія потребностей нашего духа. Церковное богослу
жебное пѣніе должно быть молитвою и только молитвою, ибо мо
литва создаетъ настроеніе, въ которомъ религіозное чувство моля
щихся находитъ духовное средство молитвеннаго собесѣдованія съ 
Богомъ, благодатнаго общенія съ Нимъ... Только въ сліяніи оду
хотворенныхъ божественной мыслью словъ молитвы съ звуками 
дивныхъ гармоній могутъ создаваться свѣтлые, поэтическіе образы, 
и въ нихъ отображаться высокіе помыслы души нашей въ ея воз
вышенныхъ стремленіяхъ къ безконечному; лишь въ правдивомъ, 
художественномъ истолкованіи текстовъ церковныхъ пѣснопѣній мо
жетъ обрисоваться яркій, правдивый отпечатокъ сокровенныхъ 
движеній сердца нашего и возсоздаться атмосфера искренности для 
невыразимыхъ въ обыкновенномъ словѣ душевныхъ изліяній“ (Нѣ
сколько словъ о художественномъ исполненіи въ вокальной музыкѣ 
А. Г. Гу мая).

Переложенія Турчанинова, при отсутствіи техническихъ слож
ныхъ сплетеній гармоніи, тѣмъ и выдѣляются, что они проникнуты 
н согрѣты вѣрующимъ, сердечно-молитвеннымъ чувствомъ автора.

Если къ кому либо, то именно къ Турчанинову, какъ автору- 
перелагателю богослужебныхъ обиходныхъ мелодій, можно приложить
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слова: „Выло въ сердцѣ моемъ, какъ бы горящій огонь, заклю
ченный въ костѣхъ моихъ“ (Іѳзѳк. XX, 9). Духовно просвѣщен
ный, пламенно религіозный пастырь пѣлъ Богу душевно и разумно, 
чѣмъ и до сихъ поръ плѣняетъ сердца и исполнителей и моля
щихся одухотворенными звуками своихъ переложеній.

„Ты, Петръ, высоко услаждаешь мою душу“, говаривалъ 
ему нѣкогда епископъ Досифей.

Ты, почтенный протоіерей Петръ Ивановичъ своими полети- 
стыми, высоко вдохновенными звуками много услаждаешь и несом
нѣнно еще долго будешь услаждать сердца молящихся, трогая ихъ 
своей молитвенностью, проникновеннымъ отображеніемъ словъ цер
ковнаго текста напѣвами родной намъ^старины и гармоніей, изшѳд- 
шей изъ родниковъ русской простонародной души.

Да будутъ .почтены предъ людьми твои достойные труды, 
которые ты оставилъ какъ живой памятникъ, дорогой и отрадной 
сердцу сыновъ любимой тобою православной церкви, которой ты 
былъ достойнимъ пѣвцомъ и пастыремъ.

И пусть развивается горячо и искренно любимое тобою цер
ковное пѣніе, пусть украшается въ новыхъ п°рѳложеніяхъ разрабо
танная впѳрвые тобою обиходная мелодія, но и пусть одушевляются 
новые перелогатели духомъ теплаго, живаго религіознаго пережи
ванія, какой былъ сроденъ тѳбѣ, пусть они помнятъ осуществленный 
тобою путь глубокаго соотвѣтствія между музыкою и священнымъ 
словомъ. Да не будутъ ихъ сочиненія—„Красивые слова —пустые 
звуки, блестящій храмъ безъ божества^.

Священникъ В. Лебедевъ
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Краткіе отвѣты на рѣчи баптистскихъ про
повѣдниковъ: 1) о слѣдованіи за Христомъ 

и 2) о религіозныхъ преніяхъ.
Баптизмъ не дремалъ до закона 17 апрѣля, а теперь тѣмъ 

болѣе. Онъ тогда еще стремился къ тому, чтобы хоть одну—по 
его мнѣнію—,заблудшую" овцу направить на истинный путь. Но 
тогда у него руки были связаны, а теперь нѣтъ. Теперь баптизмъ 
открыто проповѣдуетъ свое ученіе... Предпринимаетъ для 
этого поѣздки... Разсылаетъ по селамъ, деревнямъ и городамъ 
сводъ проповѣдниковъ...

Теперь штундо-баптисты ѣздятъ по нѣсколько человѣкъ для 
проповѣди своего учепія. Съ какою цѣлью по нѣсколько чело
вѣкъ? Очевидно для того, чтобы произвести „большее впечатлѣ
ніе*...  „Вотъ-де, смотрите, какъ мы работаемъ; не одного про
повѣдника посылаемъ, а нѣсколько^... А можетъ быть и потому, 
что „умъ хорошо, а два—лучше*.  Эти проповѣдники въ своихъ 
бесѣдахъ, на которыхъ нерѣдко бываютъ и православные, иска
жаютъ слово Божіе, превратно толкуя многія его мѣста.

Разсказывая, напр., о призваніи апостола Матѳея, одинъ 
проповѣдникъ сообщалъ, что предъ призваніемъ апостолъ стоялъ 
8а столомъ, на которомъ лежали казенныя книги для записи по
ступающихъ податей и казенныя деньги; сборщикъ долженъ былъ 
отдать отчетъ правительству. Когда Спаситель призвалъ его, онъ 
„бросилъ все казенное дѣло и тогда только послѣдовалъ за Хри
стомъ". Такое объясненіе невольно бросается въ глаза православ
ному слушателю. Прямой текстъ гласитъ: „Іисусъ увидѣлъ мыта
ря, именемъ Левія, сидящаго у сбора пошлинъ, и говорить ему 
слѣдуй за мною. И онъ, оставивъ все, всталъ и послѣдовалъ за 
Нимъ®. (Еванг. отъ Луки 5 гл. 27—28 ст.). Изъ сопоставле
нія рѣчи баптистскаго проповѣдника съ текстомъ Евангелія вид
но, какъ извращенъ имъ смыслъ повѣствованія и какая дана
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ему окраска. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему эти слова—„онъ бросилъ 
все казенное дѣло"?.. Къ чему—затѣмъ соединеніе въ прямой по
слѣдовательности,—мыслей—„бросилъ все казенное дѣло*  и то
гда только „послѣдовалъ за Христомъ*...  Развѣ „слѣдовать за 
Христомъ*  и въ то же время „исполнять дѣло хотя бы и ка
зенное*,  т. е. правительственное, невозможно?... Развѣ первое 
противорѣчитъ второму и исключаетъ его?... А какъ же самъ 
Іисусъ Христосъ приказалъ Ап. Петру: „Возьми его (статиръ) 
и отдай имъ (собирателямъ дидрахмъ) за Меня и за себя*  
(Евангл. Матѳея 17 гл. 27 ст.)?—Если бы собирать подати и 
отдавать ихъ было противнымъ дѣломъ слѣдованію за Христомъ, 
едва-ли бы Христосъ не указалъ на это. Но Онъ не только не 
сдѣлалъ этого, даже Самъ отдаетъ пошлины за Себя и за своего 
ученика.—Итакъ, можно быть и сборщикомъ податей, и послѣ
дователемъ Христа. Св. ап, Павелъ ясно говоритъ: „Въ какомъ 
(званіи) кто призванъ (разумѣется-ко Христу), братія, въ томъ 
каждый и оставайся предъ Богомъ*  (1 Коринѳ. 7 гл. 24 ст.). 
Не трудно понять, что мысль баптистскаго „проповѣдника*  въ 
дальнѣйшемъ своемъ развитіи приближается къ тому, будто хри
стіанство уничтожаетъ всякое „общественное*  устройство народовъ 
и тѣ способы, какими человѣкъ достигаетъ этого устройства. Но 
неужели этому проповѣднику не извѣстно, что „христіанству пред
стоитъ великая задача вмѣстѣ съ преобразованіемъ личности довер
шить преобразованіе обществъ, народовъ, человѣчества, создать 
истинно-христіанскую цивилизацію, привести принесенное имъ Цар
ство Божіе изъ внутренняго міра—лицъ—во внѣшній міръ, и 
преобразованіемъ общества и цивилизаціи въ духѣ евангельскихъ 
началъ создать Царство Божіе на землѣ“. Нужно помнить, что 
христіанство—сила созидающая, обновляющая, а никакъ не уни
чтожающая...

О чемъ же еще, кромѣ призанія ап. Матѳея,^часто бесѣду
ютъ „проповѣдники"?—Они „говорятъ рѣчи, въ которыхъ ра-
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спростаняются о значеніи вѣры, убѣждаютъ послѣдователей во
ображать непрестанно, что съ вѣрующими и надъ вѣрующими 
Христосъ пребываетъ*.  По мысли проповѣдниковъ штундо-бапти- 
стовъ, „нужно непрестанно воображать, что въ вѣрующихъ пре
бываетъ Христосъ*.  Но вотъ вопросъ: что говоритъ Сб. Писаніе 
о пребываніи въ вѣрующихъ Христа вообще, о признакахъ и 
условіяхъ этого пребыванія и значеніи его въ частности!

Прежде всего: что требуется отъ вѣрующихъ? Св. Писаніе го*  
воритъ не о , воображеніи", оно призываетъ то и дѣло къ „стрем
ленію*  осуществлять въ нашей жизни данный памъ Христомъ 
„примѣръ". „Я далъ вамъ примѣръ, чтобы и выдѣлали то-же, 
что Я сдѣлалъ вамъ*, —сказалъ Господь Іисусъ Христосъ сво
имъ ученикамъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ Своихъ истиннымъ по
слѣдователи мъ. Св. ап. Петръ, одинъ изъ близкихъ учениковъ 
Христа, подтверждаетъ послѣднюю мысль. Онъ „избранимъ по 
предвѣдѣнію Бога Отца, при освященіи отъ Духа, къ послушанію 
и окропленію кровію Іисуса Христа*  (1 посл. 1, 1—2) пишетъ: 
„По примѣру призвавшаго васъ Святаго, и сами будьте святы 
во всѣхъ поступкахъ*  (1, 15). Во второй главѣ Ап. еще силь
нѣе выражается: „Христосъ пострадалъ за насъ, оставивъ намъ 
примѣръ, дабы мы шли по слѣдамъ Его*  (21 стихъ). Итакъ, 
намъ нужно „идти по слѣдамъ Христа", а не „воображать, 
что мы идемъ по Его слѣдамъ^. Помимо этихъ „заповѣдей*  мы 
имѣемъ еще много другихъ. Упомянемъ объ одной изъ вихъ: 
„Сіе творите въ Мое воспоминаніе" (Евангл. Луки 22 гл. 19 
ст. Ср. 1-ѳ Коринѳ. 11 гл.24—25 ст.)—Творятъ-ли штун- 
дисты и баптисты это!—Первые изъ нихъ говорятъ: „Мы при
нимаемъ Его (Спасителя) живыя слова и пріобщаемся Его плоти 
и крови*.  Есть, и такіе, которые хотя и преломляютъ хлѣбъ 
въ своемъ собраніи и пьютъ вино съ пѣніемъ своихъ стиховъ, 
чтеніемъ слова Бож;я и съ нѣкоторыми своебразными обрядами, 
но ничего таинственнаго не призпаютъ въ своемъ преломленіи и смот-
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рятъ но послѣднее, какъ но простой обрядъ. Стараштуядисты и 
и баптисты говорятъ нерѣдко очень конщунственно о божествен
ной Евхаристіи. Между тѣмъ самъ Христосъ сказалъ: „Ядущій 
Мою плоть и піющій Мою кровь пребываетъ во Мнѣ, и Я въ 
немъ" (Евангл. Іоанна 6 гл. 56 ст.). Вотъ средство тѣснѣйша
го единенія вѣрующихъ со Христомъ условіе пребыванія Его въ 
насъ и насъ въ Немъ! А этого-то средства и нѣтъ у штундо- 
баптистовъ. Отсюда и пребыванія въ нихъ Христа тоже нѣтъ 
Здѣсь „воображеніе^ не причемъ... Зачѣмъ же ѣздить по селамъ 
и „смущать совѣсть немощныхъ братій?“ Съ провозглашеніемъ 
свободы вѣры въ Россіи много будетъ „обольщенныхъ самими 
собой", много будетъ посѣяно и плевелъ этими людьми на ни
вѣ Христовой. Явятся (и уже являются и явились но мѣстамъ), 
обольстители... Не они ли въ лицѣ разныхъ „разъѣзжихъ бап
тистскихъ проповѣдниковъ", приглашающихъ „воображать, что 
въ насъ пребываетъ Христосъ"?

Обольщая другихъ, ведя пропаганду своего лжеученія и 
устно и письменно, русскіе баптисты и ихъ руководители не же
лаютъ за послѣднее время вступать въ религіозные споры, го
воря, что „Апостолъ Павелъ не совѣтовалъ христіанамъ 
вступать въ состязаніе о вѣрѣ х).

Дѣйстительно, св. Ап. Павелъ увѣщевалъ своего ученика 
Тимоѳея „уклоняться, зная, что состязанія рождаютъ ссоры".— 
Но не просто состязаній, а—„глупыхъ и невѣжественныхъ сос
тязаній" (2 Тим. 2, 23). А о противникахъ въ религіи онъ 
та ъ говоритъ: „Съ кротостію должно наставлять ихъ" (25 
ст.). Но развѣ, напр.. вопросы—о спасеніи, о крещеніи, о при-

’) Такъ напр., па сдѣланное недавно С.-Петерб. миссіонеромъ Д. Ив. Бо
голюбовымъ сектантамъ „евангельскимъ14 предложеніе вступитъ въ публичныя 
бесѣды съ нимъ о вѣрѣ, отвѣтили отказомъ, ссылаясь яа слова Ап. 
Павла о состязаніяхъ и отговариваясь своимъ занятіемъ дѣломъ болѣе важ
нымъ—устроеніемъ внутренней жизни своихъ общинъ и борьбою съ невѣ
ріемъ. Ред.
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чащеніи баптисты осмѣлятся назвать „глупыми8?.. Да не будетъ... 
Не должно сему такъ быть...

Ап. Павелъ церкви Колосской даетъ наставленіе, чтобы 
вѣрные братья о Христѣ Іисусѣ „знали, какъ отвѣчать каж
дому “ . А ап. Петръ, ученикъ Христовъ изъ 12-ти, далъ хри
стіанамъ такую заповѣдь: убудьте всегда готовы всякому, тре
бующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать отвѣтъ съ 
кротостію и благоговеніѳмъ (I, 3, 15)—Эту заповѣдь и дол
жны исполнять баптисты, когда ихъ просятъ (хотя, по апосто
лу, можно и требовать) дать отвѣтъ о своемъ упованіи. А 
они отказываются отъ этого—Должно быть, для нихъ не обя
зательны Апостольскія повеленія.. Какіе же они христіане, если 
не исполняютъ словъ Апостолов?... х)

л

„Помяни насъ Господа"...
„Блаженни®, въ душу проникая, 
Клиръ такъ прочувствованно пѣлъ 
Въ обѣднѣ... Свѣтомъ залитая 
Была вся церковь—то горѣлъ 
Вѳсенйій солнца лучъ... Мерцали 
Сіяньемъ трепетнымъ огни 
Свѣчей. Тѣнь мягкую бросали 
На ликъ Спасителя они. 
И, лучезарный, Бога Спаса 
Любовью полный, кроткій взоръ 
Смотрѣлъ на насъ съ иконостаса 
И на „блаженни, пѣвшій хоръ: 
Вѣдь намъ нагорною бесѣдой 
Христосъ блаженство завѣщалъ, 
Памъ въ ней пути Творца повѣдалъ,

*) Наст. и Утѣш. вѣры Хр.
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Терпѣть и вѣрить поучалъ.
«Кто сердцемъ чистъ, тотъ узритъ Бога 
„И правду жаждущій найдетъ.
„Слеза до Божьяго чертога
„Всегда отъ плачущихъ дойдетъ;
„Кто милосердъ—душѣ спасенье:
„Его помилуетъ Господь.
„Всѣмъ миротворцамъ Провидѣнье, 
„Какъ чадамъ Божіимъ,—оплотъ.
„Кто-жъ приметъ, Имя Божья ради, 
„Обиду, „всякій золъ глаголъ*,
„То велика тому награда* . . . .
Но и разбойникъ пріобрѣлъ
Себѣ блаженство. Мытарь грѣшный 
Спасенье вымолилъ: призрѣлъ
Благій вопль сердца безутѣшный— 
Злодѣя, мытаря, простилъ.
И я, къ Распятью припадая, 
Молю во царствіи Своемъ 
Меня принять: я не святая,
Предъ Богомъ нѣтъ заслугъ ни въ чемъ. 
Лишь вѣры искрепной избытокъ 
Къ стопамъ Господнимъ приношу 
И пережитыхъ ради пытокъ 
Душевныхъ, я себѣ прошу 
У Бога милостей, прощенья.
О, Тотъ, Кто истину искалъ, 
Тотъ не отвергнетъ тѣхъ моленья, 
Кто скорбный взоръ къ Нему поднялъ!..

М. Н. Нежданова.
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ХРОНИКА.
Миссіонерскіе курсы для мірянъ въ с. Рыбномъ Мор- 

шанскаго уѣзда, Тамбовской губерніи. По распоряженію Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Епископа Там
бовскаго и Шацкаго 10 сего ноября въ с. Рыбномъ Моршанскаго 
уѣзда подъ руководствомъ Епархіальнаго миссіонера священника 
В. Успенскаго открыты миссіонерскіе курсы для мірямъ. Откры
тію курсовъ предшествовало служеніе торжественнаго всенощнаго 
бдѣнія храмовому святому и литургіи, по окончаніи коей совер
шено было молебствіе объ обращеніи заблудшихъ. Въ служеніи при
нимали участіе священники—В. Успенскій, П. Воскресенскій, 
В. Копобѣѳвскій, Д. Сохраненій и П. Сергіевскій.

Занятія на курсахъ ведутся утромъ съ 8'/2 и до 12 V2 ча
совъ и вечеромъ съ 5Ѵг до 8У2 часовъ. Утромъ присутствуютъ 
только постоянные слушатели курсовъ, вечеромъ же происходятъ 
открытыя публичныя бесѣды съ мѣстными сектантами по вопро
самъ пройденнымъ на занятіяхъ утреннихъ. Эти бесѣды привле
каютъ массу слушателей какъ изъ мѣстныхъ жителей, такъ и изъ 
сосѣднихъ селъ.

Въ веденіи курсовыхъ занятій, публичныхъ бесѣдъ, а такъ 
же въ произнесеніи приличныхъ обстоятельствамъ праздничныхъ 
поученій принимаютъ дѣятельное участіе Моршанскій уѣздный 
миссіонеръ священникъ Павелъ Воскресенскій и мѣстные священ
ники—Владиміръ Конобѣѳвскій и Димитрій Сохраненій. Общее 
настроеніе населенія приподнятое. Ожидается на дняхъ пріѣздъ 
экстренно вызванныхъ сектантами ихъ проповѣдниковъ изъ Тав
рической губ. и другихъ мѣстъ. Курсы продолжатся до 1 декабря.

Общее число слущагелей 43 человѣка, изъ коихъ; 2 діа
кона, 7 псаломщиковъ, 2 учителя и 1 окончившій въ текущемъ 
году миссіонерскую школу.

Моршанскій уѣздный миссіонеръ священникъ Павелъ Вос
кресенскій.
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День 26 ноября въ Тамбовѣ прошелъ необыкновенно 
торжественно. Св. Церковь этотъ день посвящаетъ памяти вели
каго святителя—миссіонера Св. Иннокентія Иркутскаго и вели
комученика Георгія Побѣдоносца. Георгіевскій праздникъ совпалъ 
съ днемъ тезоименитства Тамбовскаго Архипастыря.

Празднованіе началось Богослуженіемъ въ Казанскомъ мо
настырѣ, гдѣ Божественную литургію совершилъ преосвященнѣй
шій Иннокентій, въ сослуженіи о. Ректора Семинаріи и другихъ 
лицъ изъ духовенства; молебствія же празднуемымъ святымъ— 
владыка Иннокентій, въ сослуженіи съ преосвященнѣйшимъ Гри
горіемъ и всѣмъ городскимъ духовенствомъ.

Передъ началомъ молебствія преосвященнѣйшій Иннокентій 
обратился къ молящимся съ поученіемъ, въ которомъ разъяснилъ, 
почему св. церковь, не смотря на то, что въ заповѣдяхъ бла
женства не говорится о храбрости и баззавѣтпой отвагѣ, отли
чающихъ георгіевскихъ кавалеровъ въ битвѣ съ врагомъ, благо
словляетъ ихъ мужество въ видѣ жалуемаго имъ креста, самаго дра
гоцѣннаго символа христіанства. Потому—сказалъ владыка,—что 
они, отдавая своюжизнь на защиту Царя и Родины, исполняютъ выс
шую заповѣдь Спасителя міра о любви къ ближнему. Въ заключеніе 
Преосвященный пригласилъ помолиться объ упокоеніи душъ вои
новъ, павшихъ въ бояхъ, и за здравіе тѣхъ, кто, по милости 
Божіей, проявивъ свою храбрость и беззавѣтную любовь къ Ца
рю и Родинѣ, остался цѣлъ и невредимъ.

Храмъ былъ переполненъ молящимися и въ средѣ ихъ бы
ли всѣ собрсвшіеся па празднество Гергіевскіе кавалеры, числомъ 
до 450, много лицъ военнаго вѣдомства, генералитетъ, нарядъ 
отъ всѣхъ войсковыхъ частей Тамбовскаго гарнизона со знаме
нами и штандартомъ, нѣсколько представителей гражданскаго вѣ
домства, городской голова, предсѣдатель уѣздной земской управы 
и во главѣ ихъ—иниціаторъ торжества, глубокоуважаемый на
чальникъ губерніи—Н. П. Муратовъ.
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По окончаніи Богослуженія, на площадкѣ передъ Казан
скимъ монастыремъ состоялся парадъ частямъ войскъ тамбовскаг- 
гарнизона и георгіевскимъ кавалерамъ принятый генералъ-лейте
нантомъ С. А. Карѣевымъ.

Затѣмъ георгіевскіе кавалеры, стройными рядами, подъ зву
ки музыки, прослѣдовали въ „красные" казармы, привѣтствуе
мые до пути воспитанницами и воспитанниками рѳальн, уч. и гимна- 
ій, выстроенными около зданій этихъ учебныхъ заведеній. Тамъ 
имъ была предложена трапеза.

Во ' главѣ георгіевскихъ кавалеровъ шествовалъ Н. П. 
Муратовъ.

Постановленіе Тамбовской городской думы. Состоялось 
на дняхъ постановленіе городской думы о возбужденіи ходатайства 
о запрещеніи всякихъ увеселеній и развлеченій наканунѣ празд
никовъ. Вопросъ былъ возбужденъ по иниціативѣ преосвящен
наго Иннокентія и прошелъ въ думѣ большинствомъ всѣхъ про
тивъ одного голоса. Постановленіе думы, вѣроятно, будетъ пере
дано въ особое по городскимъ дѣламъ присутствіе. ’)

Библіографическая замѣтка. „Родникъ*,  журналъ для 
дѣтей старшаго возраста. 28-й г. изд. СПБ. Ц. 5 р. Редак
торъ Н. Альмедипгенъ. Таврическая, 27.

*) Въ благомыслящей части населенія это постановленіе вызнаетъ чувство 
радости. Ужъ очень больно было смотрѣть на предпраздничный разгу лъ 
какому предавались горожане особенно въ лѣтнее время, когда по цѣлымъ 
ночамъ гремѣла вакхальная музыка

„Солнышко*,  журналъ для начальныхъ школъ. 5-й г. изд. 
СПБ. Ц. 1 р.

Оба эти журнала Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ 
и Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
одобрены для церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты. 
Поэтому считаемъ возможнымъ напомнимъ о нихъ нашимъ чита
телямъ. И „Родпикъ“ и „Солнышко*  издаются главнымъ обра-
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зонъ въ цѣляхъ снабжать школы здоровымъ и увлекательнымъ 
чтеніемъ, могущимъ служить подспорьемъ при обученіи. Въ нихъ 
участвуютъ лучшія литературныя и художественныя силы, при 
чемъ въ „Солнышкѣк работаютъ также народные учителя, близко 
знакомые съ нуждами школы. Въ обоихъ журналахъ помѣщают
ся разсказы, стихи, біографіи великихъ людей, научные очерки, 
много иллюстрацій и хорошо исполненныя отдѣльныя картины: 
при .Солнышкѣ*  дается приложеніе: большія картины съ тек
стомъ, по священной и отечественной исторіи, изъ жизни живот
ныхъ и пр.

Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ (Опредѣленіемъ 
отъ 21 марта 1909 г. за № 133, утвержденнымъ г. Синодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ) журналъ „ХУТОРЪ* допущенъ ВЪ 

БИБЛІОТЕКИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛЪ.

Правильныя практическія сельско-хозяйственныя знанія, 
сообгцаемыя журналомъ „ХУТОРЪ*, помогутъ Вамг зна

чительно увеличить доходность Вашего хозяйства.
Для большей доступности журнала „ХУТОРЪ* подписная цѣна 

понижена, и назначена за годъ съ пересылкою, ДВА рубля.

Самый распространенный сельско-хозяйственный журналъ, 
ВЫХОДИТЪ ВЪ 10,000 ЭКЗЕМПЛЯРАХЪ.

„Родникъ" за 5 р. даетъ въ годъ до 2000 страницъ тек
ста и 48 отдѣльныхъ картинъ; „Солнышко*  —12 № по 32 и 
48 страницъ и 40 картинъ всего за одинъ рубль въ годъ съ 
пересылкой. Это безусловно самый дешевый журналъ для школъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
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ХУТОРЪ
II Открыта подписка на 1910-й годъ,

Ѵ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Со множествомъ рисунковъ въ' 
текстѣ и многими отдѣльными 

приложеніями, 
ПРАКТИЧЕСКІЙ

СМЬСКО-ХОЗЯИСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ, 
имѣющій задачей распространять практически-полезныя по сель

скому хозяйству свѣдѣнія, главнымъ образомъ пригодныя 
для небольшихъ—хуторскихъ хозяйствъ.

Выходитъ ежемѣсячно, подъ редакціей ученаго агронома П. Н. 
ЕЛАГИНА.

„ХУТОРЪ" допущенъ въ библіотеки учебныхъ заведеній всѣхъ 
Вѣдомствъ, народныя читальни и разрѣшенъ къ выпискѣ во всѣ 

войска.
Заводящіе небольшія хозяйства—„хутора" нуждаются въ 

правильныхъ сельско-хозяйственныхъ знаніяхъ, которыя они и 
найдутъ въ журналѣ „ХУТОРЪ", Хозяйства при народи, учи
лищахъ, церковныхъ принтовъ, подгородныя усадьбы -дачи, все 
это также можно назвать „хуторами", и при соотвѣтственныхъ 
познаніяхъ намного увеличить ихъ доходность. Служить интере
самъ всѣхъ такихъ небольшихъ хозяевъ, работающихъ на своей 
землѣ, въ своихъ „хуторахъ* —и есть назначеніе нашего изданія. 
Исключительно ПРАКТИЧЕСКОЕ направленіе журнала „ХУ
ТОРЪ*  даетъ намъ возможность отвѣчать на назрѣвшія нужды 
„хуторянъ", удовлетворять ихъ отвѣтами на вопросы: какъ и что 
нужно сдѣлать, чтобы правильно устроить такія хозяйства и под
нять ихъ доходность.

„ХУТОРЪ*  отмѣченъ многими отличными отзывами. На
примѣръ: „Вѣстникъ Ярославскаго Земства": „Содержаніе журнала 
„Хуторъ" имѣетъ чисто практическій характеръ, статьи написаны 
общепонятнымъ и яснымъ языкомъ и снабжены массою хорошо
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выполненныхъ рисунковъ. Этотъ журналъ даетъ много полезныхъ 
указаній и совѣтовъ". Журналъ „Пчеловодная Жизнь": „Хуторъ*  — 
при крайне скровной подписной цѣнѣ ежемѣсячно даетъ объеми
стыя книжки, съ очень интереснымъ и полезнымъ содержаніемъ. 
Каждый хозяинъ въ немъ найдетъ не мало дѣльныхъ и полез
ныхъ указаній для своего хозяйства, и тѣмъ сторицею окупитъ 
затраченныя на выписку журнала деньги*.

ПРОГРАММА: всѣ отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и 
домоводство.

Безплатныя приложенія: 1. Чертежи и планы сѳльско-хозяй- 
ствен. построекъ. 2. Сѣмена лучшихъ огородныхъ, полевыхъ и 
луговыхъ растеній.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ дост. и пересылкою ДВА руб. 
въ годъ.

АДРЕСЪ: Журналъ „ХУТОРЪ". С.-Петербургъ, Соляной 
пер,, д. 9-1.

Отъ редакціи I. Е. В. Увѣщаніе къ отпавшимъ въ баб- 
тизмъ (такъ названъ баптизмъ) не будетъ напечатано.

Содержаніи. ОТДѢЛЪ Н 60Й)(Ьи ЦІ8 ЛЬНЫЙ • I- Типіениновскій 
монастырь. II. Протоіерей П. И. Турчаниновъ. (Окончаніе). Ш. 
Краткіе отвѣты. IV. Стихотвореніе. V. Хроника. VI. Объявленія.

При семъ номерѣ приложеніе: 0 трезвой жизни и гибель
ности пьянства.

И. об. Редактора, Ректоръ Семинаріи Прот. 1. ІІанормо&ъ.

Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.
Печат. дозвол. 5 Декабря 1909 года. Тамбовъ. Электро-Типографія Губ. Пр»в.



Приложеніе къ № 48 Тамбовскихъ Епарх. Вѣд. за 1909 г.

О ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ
— и: —

ГИБЕЛЬНОСТИ ПЬЯНСТВА.
“ СЛОВО ЖИЗНИ. *)
* Филап. 2, 16.
: • 14. :

з: 
иэ 2-е изданіе.

Бросьте пить спиртные напитки.
Удивительный человѣкъ—русскій простолюдинъ! Св. храмъ 

усердно посѣщаетъ, всѣ постановленія Св. Церкви старается строго 
соблюдать; считаетъ за великій грѣхъ поѣсть скоромной пищи въ 
постный день даже при болѣзни своей; но—напиться до пьяна 
со всѣмъ не считаетъ грѣхомъ. Любитъ, очень любитъ русскій 
человѣкъ выпить. Пьетъ и съ радости, и съ горя; пьетъ при 
началѣ дѣла, пьетъ и по окончаніи его, а то и просто отъ не
чего дѣлать; пьетъ при всякомъ случаѣ: родился человѣкъ, крести
ны—водка; именины—водка; свадьба-разливанноѳ море; построенъ 
новый домъ, новоселье—водка; храмовой праздникъ—водка; прі
ѣздъ, отъѣздъ, встрѣча, разлука—безъ водки никакъ; даже по
минки за яупокой“ души не обходятся безъ водки; а сколько 
„могарычей" въ теченіе года!.. Справедливость требуетъ сказать,

*) Подъ такимъ общимъ заглавіемъ въ Петербургѣ издаются Миссіонерскимъ 
Совѣтомъ листки религіозно-вравственнаго содержанія. Отзывъ о первой серіи 
этихъ листковъ №№ 1—25 напечатанъ въ М 43 Церк. Вѣд. 1909 г.
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что пьянствуетъ не простой только народъ, но и люди образо
ванные не свободны отъ этого великаго зла,—пьянства.

Въ Петербургѣ одинъ пьяница приходится на 22 человѣка. 
Количество пьяницъ, подобранныхъ съ улицъ Петербурга, по 
днямъ недѣли распредѣляется такимъ образомъ: въ воскресенье— 
11,000, понедѣльникъ — 10,000, вторникъ—7,700, среду— 
7,100, четвергъ—7,000, пятнипу—6,000, субботу—9,600.

Въ общемъ, въ теченіе года 77,000 человѣкъ ночуютъ въ 
участкахъ.

Самая пьяная часть столицы—московская. Тамъ количество 
пьяницъ, привозимыхъ для вытрезвленія въ „пьяную камеру® 
достигаетъ 20.000, въ томъ числѣ около 3,000 женщинъ.

Слово Божіе говоритъ о гибельности пьянства для спасенія 
души. Братъ христіанинъ! Раскрой свою настольную книгу,—св. 
библію,—и прочитай наставленіе Господа нашего и Спасителя 
(Лк. 21, 34), и св. апостоловъ (Гал. 5, 19—21; 1 Кор. 5, 
11), ветхозавѣтныхъ праведниковъ, которые указываютъ, что пьян
ство приводитъ къ бѣдности (Притч. 21, 17; 23, 21), къ ссорѣ 
и къ звѣрству (Притч. 20, 1; 23, 29—30; Ис. 28, 7; Ос. 4,111), 
къ распутству (Притч. 23, 31—33), къ неправдѣ и презрѣнію 
дѣлъ Божіихъ (Притч. 31, 5; Ис. 5, 12; Аввак. 2, 5). Не 
на глазахъ ли твоихъ все это подтверждается? Пойми же, братъ, 
почему пьяницы Царствія Божія не наслѣдуютъ® (1 Кор. 6, 
10); твердо запомни самъ эту страшную истину и другимъ по
стоянно напоминай, если тебѣ дорого царство Божіе, спасеніе 
твое вѣчное,—если тебѣ дорого спасеніе и твоего ближняго,

А во вредѣ пьянства для здѣшней жизни легко убѣдиться 
изъ наглядныхъ примѣровъ, всюду во множествѣ встрѣчаемыхъ. 
У насъ въ Петербургѣ на сто чахоточныхъ мастеровыхъ въ во
зрастѣ 21—25 лѣтъ—76 алкоголиковъ; въ Россіи ежегодно 
умираетъ отъ пьянства 5 тысячъ человѣкъ. Причиной самоубій
ства въ сорока двухъ .случаяхъ на сто является пьянство. За-
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мѣчено, что число заболѣваній холерой увеличивается въ празд
ничные дни, когда увеличивается и количество выпитыхъ спирт
ныхъ напитковъ. Изъ 1ООО заболѣвшихъ холерой умираетъ трез
выхъ—111, умѣренно употреблявшихъ спиртные напитки—231. 
неумѣренно—445 человѣкъ.

Любопытно распредѣленіе по днямъ недѣли несчастныхъ слу
чаевъ съ рабочими въ промышленныхъ заведеніяхъ Москвы.

Недѣля начинается съ понедѣльника, и этотъ день яяляется 
по истинѣ роковымъ для рабочихъ. Наканунѣ, очевидно, было 
много вылито, въ понедѣльникъ опохмѣлились и съ туманной 
головой взялись за машины— количество увѣчій сразу повышается 
до самаго большого числа во всей недѣли; рѣзкое паденіе во 
вторникъ, легкое повышеніе въ среду и уже совсѣмъ мало въ 
четвергъ, пятницу; очевидно, это совершенно трезвые дни; но въ 
субботу, это преддверье ожидаемаго праздника и несчастный 
„день получки “,—число несчастій опять идетъ вверхъ стреми
тельно и почти достигаетъ результата понедѣльника.

По свидѣтельству медицины, алкоголь, который имѣется въ 
водкѣ, пивѣ и другихъ спиртныхъ напиткахъ, есть ядъ для че
ловѣческаго тѣла даже и въ маломъ количествѣ. Каждый пріемъ 
спиртнаго напитка разрушаетъ кровь въ большей или меньшей 
степени, вслѣдствіе чего ухудшается питаніе важныхъ для жизни 
тѣлесныхъ органовъ (желудка, печени, сердца, мозга, нервовъ, 
почекъ и проч.) и создается предрасположеніе къ заболѣванію 
многими болѣзнями. Алкоголь незамѣтно, мало по малу, портитъ 
душевныя способности человѣка, затемняетъ и ослабляетъ разумъ, 
дѣлаетъ умъ несообразительнымъ, сердце угрюмымъ, волю вялой 
и лѣнивой. Лѣтъ 10-ть тому назадъ въ Канзасѣ (область въ 
Сѣв. Америкѣ) одинъ больной приходился на 750 чел., а съ вос
прещеніемъ производства и продажи алкоголя, одинъ больной сталъ 
приходиться на 1350 чел. Въ 1839 г. было продано въ Ирландіи 
15 милліоновъ ведеръ спиртныхъ напитковъ и въ томъ году был0
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36 тыс. преступленій, 3 тыс. арестантовъ. Чрезъ годъ, въ 1841 г., 
благодаря дѣятельности одного священника было продано лишь 
ок. 8 милл. ведеръ и преступленій сократилось на 15 тыс. аре
стантовъ на 1400... Въ Сѣв. Америкѣ и въ Россіи замѣчено, 
что 75°/о всѣхъ преступленій совершаются въ нетрезвомъ видѣ. 
Сдѣлано любопытное наблюденіе: приверженцами анархизма и ре
волюціи являются потомки пьяницъ. Во Франціи въ 1903 году 
было вывѣшено объявленіе, подписанное 69 врачами; „въ силу 
охраненія народнаго здравія и національнаго блага, мы, ниже
подписавшіеся, публично объявляемъ нижеслѣдующее: 1) Алкоголь 
во всѣхъ видахъ—ядъ. 2) Алкоголь не поддерживаетъ и не со
грѣваетъ организмъ человѣка. Онъ—возбуждающее средство, ко
торое разрушаетъ органы человѣка и ослабляетъ ихъ дѣятельно
сть, лишая возможности бороться даже съ легкими болѣзнями 3) 
Алкоголь вызываетъ множество смертельныхъ болѣзней. 4) Обыч
ное употребленіе алкоголя даже въ маломъ количествѣ приводитъ 
къ алкоголизму. 5) Алкоголизмъ губитъ не только человѣка, но 
и его потомство: большая часть дѣтей алкоголиковъ страдаетъ 
истеріей, конвульсіями, припадками и проч. 6) Постоянное упо
требленіе спиртныхъ напитковъ для возбужденія аппетита соста
вляетъ одну изъ причинъ постоянно увеличивающагося ослабленія 
здоровья даже у тѣхъ лицъ, которыя никогда не бываютъ пья
ными. 7) Алкоголь сокращаетъ жизнь человѣка, ведетъ къ преж
девременной старости и способствуетъ развитію туберкулеза и 
легочной чахотки*.

Текъ великъ вредъ алкоголизма. Бороться съ пьянствомъ— 
это дѣло всѣхъ здравомыслящихъ людей. Въ нѣкоторыхъ госу
дарствахъ давно ужъ приняли самыя энергичныя мѣры къ иско
рененію его. Въ Сѣв. Атерикѣ, напр., есть мѣстности на сотни 
верстъ, гдѣ ни за какія деньги не купишь, не найдешь помимо 
аптеки ни капли вина. Въ нашей Государственной Думѣ не разъ 
раздавались громко рѣчи, что русскій народъ, много пережившій
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невзгодъ и гнанастей, много ^покорившій враговъ и недруговъ, 
ставшій сильнымъ, могучимъ, предъ однимъ врагомъ склоняетъ 
свою голову, одному врагу отдается въ полонъ и несетъ ему съ 
охотой добровольно свои дани неисчетныя,—этотъ врагъ зелено 
вино, и пора вступить съ нимъ въ борьбу рѣшительно. А св. 
Церковь всегда призывала къ этой борьбѣ. Вотъ и недавно Св. 
Синодъ обратился съ такимъ призывомъ (См. Церковныя Вѣдо
мости за 1909-й годъ № 24). Ахъ если бы мы всѣ вняли это
му призыву, и бросили пить! Сколько горя разнаго поубавилось 
бы въ нашей жизни, сколько радости жизнь дала бы намъ! Въ 
Шотландіи есть не мало городковъ и селеній съ исключительно 
рыбачьимъ населеніемъ, гдѣ въ теченіе послѣднихъ 30 лѣтъ 
произошла громадная перемѣна къ лучшему, благодаря отсутствію 
кабаковъ. Раньше тамъ было почти поголовное пьянство. Рыбаки 
ранѣе оправдывались тѣмъ, что при ихъ тяжеломъ трудѣ на морѣ 
во всякую погоду имъ трудно было обходиться безъ алкоголя. 
Теперь же всѣ кабаки въ этихъ мѣстахъ совершенно уничтожены. 
Рыбаки, отправляясь въ море, берутъ съ собой ^только чай и кофе. 
Нравственность въ населеніи возрастаетъ съ каждымъ годомъ, 
преступленія уменьшились до послѣдней степени, всюду царитъ 
полное благосостояніе и благополучіе вмѣсто прежней нищеты, вѣч- 
ныхъссоръ, дракъ и разнаго рода преступленій. Тоже можно видѣть 
и у насъ въ Россіи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ пьянства; тамъ 
мирное, тихое, сытое, довольное житье. Въ Петербургскомъ Але
ксандро-Невскомъ Обществѣ.вТрезвости свыше 70-ти тысячъ чле
новъ, и^кто изъ нихъ вѣрно соблюдаетъ обѣтъ трезвости, тотъ 
не раскаивается въ этомъ, и благодаритъ Бога и людвй, что 
надоумили и помогли ему стать^трѳзвымъ человѣкомъ.

Въ годину всеобщаго разоренія и обнищанія, главнымъ обра
зомъ отъ пьянства же, когда все такъ вздорожало, когда сама 
жизнь стала куда тяжелѣе,^слѣдуетъ беречь ,копѣйку8, а не 
тратить ее понапрасну да еще со вредомъ для себя и другихъ,
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какъ ато бываетъ, напр., при употребленіи спиртныхъ напитковъ. 
Посчитай-ка, бѣднякъ, перебивающійся кое-какъ поденной рабо
тишкой, сколько рублей ты сохранишь за годъ, если бросишь 
пить водку! Подумай и ты, богачъ, сколько добра ты могъ сдѣ
лать на тѣ деньги, которыя расходуются на дорогія вина для 
твоего стола!

Послушайте, наконецъ, изъ чего можетъ приготовляться 
винный спиртъ. Въ Дрезденѣ на съѣздѣ естествоиспытателей до
ложено о добываніи алкоголя изъ сухого человѣческаго кала, и 
этотъ алкоголь ничѣмъ не отличается отъ алкоголя, добываемаго 
изъ ржи, картофеля и др. злаковъ. Неужели и добываніе водки 
изъ ретирадныхъ ямъ не убавитъ аппетита къ ней?

„Бѣги отъ вина, какъ отъ змія",—убѣждаетъ св. Іоаннъ 
Злат. Необходимо всѣми мѣрами стремиться всѣмъ и каждому въ 
отдѣльности къ полному и совершенному воздержанію отъ спирт
ныхъ напитковъ.

Зная вредъ, причиняемый спиртными напитками, стыдно и 
грѣшно не только угощать гостя, но и ставить вино на столъ. 
Въ дома же, гдѣ торгуютъ спиртными напитками, и заглядывать 
не слѣдуетъ. „Эти дома, говорилъ о. Іоаннъ Кронштадтскій, 
западни діавола, а виноторговцы—человѣкоубійцы. Люди гибнутъ 
и тѣлесно и душевно, какъ мухи въ мухоморной жидкости, отъ 
умноженія питейныхъ заведеній „распивочно и на выносъ"; и 
содержатели этихъ заведеній виновны въ погибели своего „ближ- 
няго“ брата.
Изданіе Спб. Епархіальнаго Миссіонерскаго Братства. *)  

Отрадныя вѣсти о трезвой жизни.
На дняхъ въ числѣ другой корреспонденціи получаю довольно 

увѣсистый пакетъ. По адресу узнаю какъ-будто знакомую руку 
Распечатываю, читаю я прихожу въ большой восторгъ.

Оказывается, пишетъ учитель церковной школы с. Подлясова 
Спасскаго уѣзда, Ѳ. Э., который въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года

*) Благодаря благосклонному вниманію Преосвященнѣйшаго Предсѣдателя Пе- 
тербур. Миссіонер. Братства къ просьбѣ Ректора Тамб. Семинаріи вся пер
вая серія листковъ прислано ему даромъ. Ред.
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записался въ учрежденное мною „Серафимовскоѳ Общество трез
вости узнавъ о существованіи его изъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, гдѣ помѣщена была моя статья о нашемъ обществѣ.

Пишетъ онъ слѣдующее: „Ваше Высокопреподобіе! Пребольшое 
вамъ спасибо за открытіе такого спасительнаго учрежденія, въ 
которое записавшись и исполняя ваши предписанія, исправляются 
самые отчаянные пьяницы, сбившіеся съ нормальнаго пути и много 
времени находившіеся подъ игомъ необузданной страсти. Вотъ прошло 
семь мѣсяцевъ времени, какъ мнѣ съ шестью крестьянами с. Под- 
лясова посчастливилось записаться въ члены вашего общества. 
За такое сравнительно непродолжительное время я почувствовалъ 
въ себѣ большую перемѣну къ лучшему, Я словно переродился. Что 
прежде, по малодушію, меня смущало и соблазняло, теперь стало 
для меня обыкновеннымъ дѣломъ. Къ чему такъ, подъ вліяніемъ 
сивушнаго масла, легкомысленно и просто относился, не требуя отъ 
себя въ результатѣ поступка отчета,—теперь къ сему ни за что не 
приступлю и лишь жалѣю, что не раньше отсталъ отъ водки, а вмѣстѣ 
съ ней и ея продѣлокъ, унижающихъ человѣческое достоинство. . . . .

Шесть трезвенниковъ подлясовскихъ на данномъ словѣ тверды. 
Они не только не пьютъ, но нѣкоторые изъ нихъ, зная требованія 
устава, увѣщеваютъ и другихъ записываться въ члены—трезвенники. 
Они объясняютъ о вредѣ пьянства, читаютъ разсказы о пьянствѣ 
и всячески стараются заглушить пьянство. Если-жѳ они, желая 
спасти ближняго, не могутъ,—обращаются ко мнѣ, и я во всякое 
время, не взирая ни на что, иду къ тому погибающему и начинаю 
читать и переводить прочитанное на мордовскій языкъ и объяснять 
о вредѣ пьянства съ точки зрѣнія медицинской науки и по изоб
раженію св. отцевъ церкви. Если съ одного раза мое слово не 
подѣйствуетъ,—приду и учу второй и третій разъ и, наконецъ, 
выхожу побѣдителемъ надъ матерью порсковъ.

Такія частыя проповѣди нашли нижеозначенныхъ въ спискѣ 
127 членовъ. Всѣ—пьющіе люди, но есть между ними ежедневные 
потребители, которые промѣняли на водку свое здоровье—невоз-
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вратимое, свое состояніе и хозяйство, миръ н любовь въ семьѣ и, 
словомъ, все доброе на злое.

Означенные крестьяне просятъ васъ записать ихъ на годъ 
въ трезвенники и даютъ „обѣщаніе*  ничего спиртнаго не пить. 
При семъ прилагаютъ свои посильная пожертвованія и просятъ 
прислать чрезъ меня по одной брошюркѣ и письмо, въ которомъ 
объяснить весь вредъ пьянства. А лица женскаго пола просятъ 
прислать крестики или что другое,? что напоминало-бы имъ о 
томъ, что они состоятъ членами общества трезвости*.

Остаемся члена общества трезвости. . . .  и учитель Ѳ. Эрзинъ.
Вотъ, оказывается, кто первые и главные апостолы трезвости!... 
Они въ средѣ самаго народа. Стоитъ дать только правильный 

толчекъ, а далѣе найдутся убѣжденные дѣлатели—помощники.
Не отрадное-ли это явленіе!....
Смотрите, какъ пробуждается народная совѣсть!.... Напере

рывъ стремятся къ своему благу и благу своей семьи. Очевидно, 
надоѣло имъ валяться въ своей собственной грязи... Опротивѣла 
имъ пьяная жизнь. Можетъ быть и давно внутренній голосъ обличалъ 
ихъ дурную пьяную аизнь, да не было вразумителя.

Не было убѣжденнаго руководителя.
И вотъ толчекъ данъ. И голосъ одного маленькаго человѣка — 

народнаго учителя призвалъ къ нормальной, человѣческой жизни 
такую массу людей, въ такой глухой мѣстности, гдѣ невѣжество 
царитъ во всей силѣ.

И я вѣрую, что эта масса не отступитъ отъ своего „обѣща
нія*.;  Она сдержитъ его. Сдержитъ потому, что во главѣ ихъ сталъ 
человѣкъ искренній, убѣжденный. Народъ ему вѣритъ и въего ра
споряженіе отдаетъ свою жизнь, свою совѣсть. И все этопотому лишь, 
что видитъ предъ своими глазами добрый примѣръ отрезвленія...

Просятъ книжечекъ!...
Такъ они сами сознаютъ теперь что имъ нужно!... Имъ нужна 

теперь поддержка. Нужно подкрѣпить малодушныхъ и слабыхъ. 
Чтеніе хорошей убѣдительной книжки сдѣлаетъ свое дѣло.
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Посылаю имъ 150 брошюръ „изданіе Александро-Невскаго 
Общества Трезвости*  съ надписью на каждой брошюрѣ имени и 
фамиліи трезвенника и за собственною подписью.

Такихъ книжечекъ отъ нашего общества въ годъ расходится 
до 2000, которыя даются по двѣ и по три каждому записав- 
піемуся новому члену. Покупаются они на доброхотныя даянія 
членовъ общества.

Для этого есть особая кружка „общества трезвости*,  въ 
которую за годъ набирается до 40 руб. На нихъ же вотъ уже 
пять лѣтъ выписываются „Трезвая жизнь“ ц. 1 руб. и „Вѣст
никъ трезвости*  ц. 1 руб. Они съ приложеніями теперь состав
ляютъ свою библіотеку трезвости, изъ которой желающіе берутъ 
книги для чтенія.

Прислали и новые трезвенники свою лепту—всего 2 р. 70 к.
И достопримѣчательно, какъ она собрана. Въ спискѣ членовъ 

трезвости противъ каждаго имени и фамиліи нахожу: Василій 
Петровъ—1 к., Пелагія Павлова—1 к., Андрей Андреевъ —2 к. 
и т. д.

За эту копѣйку получается полезная книжечка, которая можетъ 
поддержать слабаго и сохранить для семьи труженика и кормильца.

Поболыпе-бы такихъ отрадныхъ явленій!... Трезвость скоро 
одержала-бы свою побѣду.

Но толькэ надо убѣжденныхъ людей... убѣжденныхъ иниціа
торовъ.

Сопастыри и сотоварищи!., не насъ-ли ждетъ народъ?.... Не 
мы-ли первые должны показать примѣръ трезвости?.. Не наша-ли 
святая обязанность кликнуть кличъ:

Православные! одумайтесь. Пощадите свою душу. Не дайте 
ей погибнуть!.. Пожалѣйте свою семью, своихъ дѣтей, свое тѣло!... 
Оставьте медленное отравленіе водочнымъ ядомъ себя и отравленіе 
всей своей жизни. Пора!..

Священникъ Тихвинской церкви г. Кирсанова
Василій Архангельскій.
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Работа ведетъ къ трезвости
Довольно наглядный фактъ сообщается въ „Новомъ Време

ни “ изъ г. Ельца, доказывающій, что при серьезной занятости 
въ трудѣ крестьянинъ перестаетъ увлекаться пьянствомъ, кото
рое, къ слову сказать, больше всего развивается при бездѣльи.

Опасались, что при хорошемъ урожаѣ текущаго гола силь
но увеличится пьянство, но выходитъ совершенно наоборотъ, что 
нынѣ во многихъ мѣстахъ приходится наблюдать.
Бывало, на осеннихъ ярмаркахъ видимъ поголовное пьянство, 
драки и ругань, а теперь встрѣчаешь только рѣдкія пьяныя 
единицы, да и тѣ какъ-то стыдятся, уклоняются лѣзть въ на
родъ, а стараются поскорѣе пробратся къ своей телѣгѣ.
Большой питейный недоборъ будетъ въ текуіпеиъ году, но зато 
успѣшно идетъ сборъ окладовъ и недоимокъ, сильно запущен
ныхъ за послѣдній рядъ лѣтъ.

^Значеніе пастырскаго примѣра трезвой жизни.
Намъ думается, что духовенство, въ сознаніи своего свя

щеннаго долга, одушевленное крѣпкою любовью къ народу, не 
приминетъ немедленно же и бодро выступитъ на борьбу съ пьян
ствомъ,—этимъ страшнымъ и опаснымъ врагомъ народа.

Кромѣ указанныхъ выше мѣръ, рекомендованныхъ Св. Си
нодомъ для ослабленія и искорененія въ народѣ порока пьянст
ва, духовенство, съ своей стороны, могло бы употреблять къ уни
чтоженію этого вопіющаго зла еще слѣдующія средства.

Главное и самое дѣйствительное средство, какимъ могъ бы 
пользоваться каждый истинный пастырь въ дѣлѣ искорененія по
рока пьянства—это собственный примѣръ трезвой, воздержан
ной жизни. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли ожидать дѣйственнаго, 
проникающаго сердце человѣческое, внушительнаго слова про
тивъ пьяпства отъ такого пастыря, который отличается невоз
держаніемъ и дозволяетъ себѣ въ присутствіи, своихъ прихо
жанъ, хотя бы и по настойчивой просьбѣ послѣднихъ, излишнее 
употребленіе спиртныхъ напитковъ, и не примѣнимы-ли будутъ 
къ такому пастырю слова Спасителя: „врачу, исцѣлися самъ'"? 
Нечего и говоритъ, что слово такого пастыря не можетъ имѣть 
никакого вѣса и значенія, оно для слушателей будетъ не болѣе 
какъ „мѣдь звенящая и кимвалъ бряцающій"... Совсѣмъ дру
гое дѣло, когда на ту же животрепещущую тему съ церковной 
каѳедры раздается слово пастыря, который поставляетъ трезвость
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основнымъ правиломъ своей жизни и который воздерживаетсян э 
только отъ излишняго употребленія водки, доводящаго иногда до 
опьяненія и одуренія, но и отъ всѣхъ спиртныхъ напитковъ. 
Къ священнику, который вовсе не пьетъ вина, едва ли у нри- 
хожаиина хватитъ смѣлости пойти въ нетрезвомъ видѣ; не бу
детъ такой прихожанинъ и самъ настойчиво угощать въ своемъ 
домѣ священника, зная, что послѣдній ведетъ совершенно трезвую 
жизнь. Только при этомъ священнику нужно твердо помнить, что, 
рѣшившись вовсе не пить вина, онъ отнюдь не долженъ нару
шать этого своего правила, хотя бы прихожане назойливо при
ставали къ нему съ угощеніемъ, выражая свою яко бы обиду и 
недовольство „спѣсивому батюшкѣ*.

Постановленіе IV благочинническаго округа Уфимской 
губерніи.

Въ журналѣ Трезвые всходы “, помѣщено чисто-евангель
ское постановленіе духовенства IV благочинническаго ок
руга, стерлитамакскаго у., Уфимской губ.\ „злоупотребляю
щихъ крѣпкими напитками клириковъ исправлять сначала увѣ
щаніями на благочинническихъ совѣтахъ, потомъ, при неуспѣш
ности увѣщаній,—рѣшительными мѣрами со стороны пастырскихъ 
собраній, и, наконецъ, отдавать исправимыхъ на судъ епархіаль
ной власти, съ просьбою—удалять ихъ изъ даннаго округа*...  
Постановленіе это достойно вниманія и подражанія всѣхъ прин
товъ великой Руси православной. Надо желать товарищескаго 
суда надъ виновными и не въ одномъ винопитіи сверхъ мѣры, 
а и во всякомъ проступкѣ,—не уголовнаго и не тяжкаго харак
тера... Сколько кляузъ могло бы кончиться—безъ формальнаго 
суда и слѣдствія—на этомъ братскомъ судѣ, даже и преду
преждено этимъ судомт, особенно при условіи подвергать кляуз
никовъ достодолжному взысканію...

Обвинительный актъ противъ пьянства.
(Составленъ разумомъ). „Я обвиняю алкоголь въ томъ, что 

онъ лжецъ и .обманщикъ, который разслабляетъ человѣка, обѣщая 
согрѣть—морозитъ и, назывась живительнымъ, причиняетъ толь
ко лишь болѣзни и смерть.

Я обвиняю алкоголь въ томъ, что онъ гнусный злодѣй и 
разбойникъ, опоражнивающій карманы людей и заставляющій го
сударства строить новыя больницы и тюрьмы, стоющія милліоны.
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Я обвиню алкоголь въ томъ, что онъ преступникъ, нано
сящійІраны и совершающій насилія и убійства.

Я обвиняю алкоголь въ томъ, что не проходитъ дня, въ 
который убійца—алкоголь не довелъ бы людей: сильныхъ и здо
ровыхъ до чахотка ила не убалъ-бы человѣка ударомъ.

Наконецъ, я обвиняю алкоголь въ томъ, что онъ вѣролом- 
никъ и измѣнникъ, всегда подготовляющій матеріальное и нрав
ственное паденіе человѣка.

Алкоголь отравляетъ весь человѣческій организмъ, раззоря- 
етъ его семью и расшатываетъ государства, такъ какъ связь 
между алкоголизмомъ и преступленіемъ—фактъ общепризнанный.

Спиртъ и разстройство умственныхъ способностей, умствен
ной дѣятельности находятся между собой въ самой тѣсной связи.

Смѣло можно сказать, что алкоголь является одной изъ 
главныхъ причинъ большинства преступленій и умопомѣшательствъ

Принося громадный вредъ себѣ, пьяница приноситъ не 
меньшій вредъ той странѣ, которая имѣла несчастье быть его 
родиной. Пьянствующій убиваетъ и свое потомство, которое или 
умираетъ, не появляясь на свѣтъ, или съ трудомъ и мученьями 
проживаетъ короткое время.

Если человѣкъ начинаетъ пить водку съ 20-ти лѣтъ и 
станетъ пить только по одной рюмкѣ передъ обѣдомъ и ужи
номъ, то къ 40-а годамъ своей жизни онъ уже выпьетъ 14.509 
рюмокъ! то есть 1.000 фунтовъ чистаго спирта (считая по 8-ми 
золотниковъ спирта въ рюмкѣ).

Пьянство—страшное общественное зло. Каждый желающій 
добра ближнему всѣми разумными способами долженъ бороться съ 
пьянствомъ. Отъ уменьшенія пьянства въ народѣ зависитъ бла
госостояніе страны (Сар. Бр. Лист.).

Отъ Ректора Семинаріи.
По распоряженію Владыки 20 дек. с. г. въ храмахъ 

духовно-учебныхъ заведеній будутъ отслужены заупокойныя литургіи 
и паннихиды для поминовенія отца Іоанна (Протоіерея г. Крон
штадта) Сергіева (| 20 дек. 1908 г.) и послѣ нихъ будетъ данъ 
отпускъ учащимся на Рождественскія каникулы.

Ректоръ Семинаріи Прот. 1. Панормовъ.
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ІѴГѴЧКТ'К А возвышенная, какъ выразительница «У ЛуЧШИХЪ душевныхъ чувствованій,
всегда имѣла и имѣетъ громадное значеніе въ жизни человѣка. 
Кому, какъ не музыкѣ, дана чудная власть пробуждать въ че
ловѣкѣ его лучшіе инстинкты, настраивать душу, обогащая ее ду
ховными чувствами и впечатлѣніями. Трудно найти человѣка, 
которому не хотѣлось бы въ минуты радости, тоски и печали 
излить въ музыкѣ волнующія чувства, отрѣшиться на время отъ 
низменнаго дола и забыться то въ величаво-торжественныхъ, то 
въ грустно-минорныхъ аккордахъ, вознестись душою въ чистый 
міръ идеальнаго добра,^гармоніи и красоты..."

(„Кормчій*  29 янв. 1900 г.)
Лучшіе инструменты для хоровыхъ спѣвокъ, для духовной 

и свѣтской музыки

ФИСГАРМОНІИ
Собственной Фабрики въ Лейпцигѣ (амер. сист ) и лучш. 

загранич. фабр. Карпентеръ, Шидмайеръ
въ 90, 100, 130, 150, 165, 190, 240, 275 руб. и дороже. 

Удобопонятная для самообученія школа Пахе—2 руб.

я ШВШ
отъ 600 руб. отъ 375 руб. и дор.

ГРАММОФОНЫ- ТОНАРМЪ
новѣйшихъ моделей въ 18, 20, 25, 35, 55, 75 руб, и дор. 

ПЛАСТИНКИ свѣтскаго и духовнаго сод. въ большомъ выборѣ. 
ДУХОВНЫЕ ХОРЫ—Чудовской, Синодальный, Архангельскаго, 

Васильева и др.
Всевозможные музыкальные инструменты, принадлежно- 

сти и ноты—въ большомъ выборѣ.
Цолный иллюстрир. прѳйсъ-куравтъ № 61 и каталоги 

пластинокъ-бѳзплатно. “?
Для лицъ духовнаго званія'допускается разсрочка платежа-

ЮЛІЙ ГЕНРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ.в
Москва, Кузнецкій м., д. Захарьина. С.-Петербургъ, Мор

ская 34. Рига, Сарайная, 15.
При заказахъ или запросахъ прошу ссылаться на это изданіе.


