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ТАМБОВСКІЯ
шнішй» вздіот

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО !І0 СУББОТАМЪ.
Годъ ХЬ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
6-го марта № 10-й. 1899 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣста.

Учитель церковно-приходской школы села Дмитріевщины, 
Тамбовскаго уѣзда, Василій Соколиискій—во псаломщика къ 
Благовѣщенской, города Елатьмы, церкви.

Окончившій курсъ Алексѣевской церковно-приходской 
школы Петръ Прозоровскій—во псаломщика къ церкви села 
Митрополья, Тамбовскаго уѣзда.

Перемѣщены на мѣста.

Діаконы селъ Терноваго, Козловскаго уѣзда, Евгеній 
Голубевъ и Бокина, Тамбовскаго уѣзда, Петръ Страховъ— 
одинъ на мѣсто другого.
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Утверждены въ должностяхъ.

Священникъ села Печинъ, Семенъ Курганскій—помощ
никомъ благочиннаго по 2-му іПацкому благочиппическому 
округу вмѣсто уволеннаго отъ сей должности, согласно про
шенію, священника села Носинъ, Андрея Левкоева.

Помощникъ духовно-судебнаго слѣдователя по г. Там
бову священникъ Крестоводвиженской кладбищенской церкви 
Василій Яхонтовъ -духовно-судебнымъ слѣдователемъ ііо г. 
Тамбову вмѣсто отказавшагося отъ сей должности протоіерея 
Архидіаконо-Стефановской церкви Александра Шишкова, а 
на должность помощника духовно - судебнаго слѣдователя 
вмѣсто Яхонтова назначенъ священникъ Знаменской, г. Там
бова, церкви Василій Сохраненій.

Священникъ Благовѣщенской, г. Елатьмы, церкви Кон
стантинъ Димитревскій—духовникомъ Елатомскаго город
скаго округа.

Награждены похвальными листами.

1. Церковный староста с. Ѳеодосовой Поляны, Шацка
го уѣзда, Егоръ Якушинъ.

2. Церковный староста с. Вязовой Вершины, Лебедян
скаго уѣзда, крестьянинъ Василій Зезюкинъ—оба за усерд
ную службу, выразившуюся въ увеличеніи церковныхъ дохо
довъ противъ своихъ предмѣстниковъ.

Объявлена благодарность Епархіальнаго На
чальства.

1. Настоятелю Андреевскаго Кронштадтскаго собора 
протоіерею Іоанну Сергіеву за пожертвованіе 100 руб. 
въ пользу церкви села Вязовой Почты, Борисоглѣбскаго 
уѣзда.

2. Управляющему имѣніемъ Масловъ—Кутъ Ставро
польской губерніи Ивану ІОдичеву—за пожертвованіе въ цер
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ковь с. Березнеговци, Усмапскаго уѣзда, хоругвей стоимостью 
185 руб.

3. Крестьянамъ с. Иловая-Димитріевскаго, Козловскаго 
уѣзда, Ивану и Космѣ Филатовымъ—за пожертвованіе въ цер
ковь села Иноковки, Кирсановскаго уѣзда, евангелія и на
престольнаго креста, стоимостью 220 руб.

4. Церковному старостѣ с. Вязовой Почты, Борисоглѣб
скаго уѣзда, (опъ же и предсѣдатель церковно-приходскаго 
попечительства) потомственному почетному гражданину Да
ніилу Пустовалову за усердную и полезную службу въ озна
ченныхъ должностяхъ и пожертвованіе изъ своихъ средствъ 
въ пользу церкви 250 рублей.

Открыты церковно-прижодокія попечительства 
въ селахъ:

1. Бѣломѣстной Двойнѣ, Тамбовскаго уѣзда, подъ пред
сѣдательствомъ крестьянина Матѳея Попова съ 3 членами.

2. Павловкѣ, Борисоглѣбскаго уѣзда, подъ предсѣда
тельствомъ священника Іоанна Лебедева съ 6-ю членами.

3. Хомякахъ, Лебедянскаго уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ земскаго начальника Анатолія Бехтѣева съ 6-ю 
членами.

4. Шовскомъ, того же уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
священника Алексѣя Лебедянскаго съ 8-ю членами.

5. Суркахъ, того же уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
г. земскаго начальника Михаила Гедеонова съ 6-ю членами.

6. Старомъ Юрьевѣ, Козловскаго уѣзда, подъ предсѣ
дательствомъ земскаго начальника Димитрія Кормилицына 
съ 9 членами.

7. Черноярѣ, Шацкаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
купца Михаила Наплекова съ 9-ю членами.
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17 декабря 1898 года утверждена 
Преосвященнымъ Георгіемъ Епископомъ Тамбовскмиъ

ИНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВЪ ТАМБОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

(Окончаніе).

?Х1.
§ 141. Духовныя семинаріи суть учебно-воспитатель

ныя заведенія для приготовленія юношества къ служенію 
Православной Церкви (§ 1 Уст. дух. семин.).

§ 142. За обученіе въ семинаріи съ дѣтей служащихъ 
по епархіальному вѣдомству платы не взимается, а иносо
словные воспитанники уплачиваютъ ежегодно за право обу
ченія въ семинаріи 40 рублей единовременно въ сентябрѣ 
или въ два срока: въ сентябрѣ 20 рублей и въ январѣ 20 
рублей. Иносословные воспитанники, безъ уважительной при
чины не внесшіе платы за обученіе въ семинаріи въ назна- 
наченные сроки,, увольняются изъ семинаріи. .

§ 143. Иносословные воспитанники, имѣющіе бѣдныхъ 
родителей и отличающіеся успѣхами въ паукахъ и добрымъ 
поведеніемъ, могутъ быть Правленіемъ семинаріи освобож
даемы отъ платы за право обученія за полгода, годъ или 
и за все время ихъ обученія въ семинаріи, смотря по ихъ 
семейному положенію, сравнительной матеріальной обезпе
ченности, успѣхамъ въ наукахъ и поведенію. Для сего вос
питанники или ихъ родители и опекуны должны подать Рек
тору семинаріи прошеніе объ освобожденіи отъ платы за 
обученіе съ изложеніемъ уважительныхъ основаній, побуж
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дающихъ ихъ просить объ освобожденіи отъ платы, съ при
ложеніемъ надлежаще удостовѣреннаго полиціей или какими- 
либо другими правительственными, общественными и сослов
ными учрежденіями или должностными лицами свидѣтельства 
объ ихъ семейномъ положеніи (копіи съ семейнаго списка) 
и матеріальныхъ средствахъ (количествѣ получаемаго жало
ванья, родѣ -занятій, разныхъ видахъ недвижимаго имуще
ства и доходахъ съ пихъ и т. п.). Отъ Правленія семинаріи 
будетъ зависѣть уважить таковое ходатайство или откло
нить его.

§ 144. Сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, отличающіе
ся успѣхами въ наукахъ и добрымъ поведеніемъ, безъ раз
личія сословій или принадлежности къ той или другой епар
хіи, принимаются на казенное содержаніе по числу свобод
ныхъ вакансій въ казеннокоштномъ общежитіи.

§ 145. Казеннокоштные воспитанники при вступленіи 
въ казеннокоштное общежитіе, а иносословные воспитанники 
по объявленіи имъ объ освобожденіи отъ платы за обученіе 
обязаны немедленно представить завѣдующему помощнику 
инспектора собственноручную подписку по формѣ, указан- 

/ ной въ приложеніи № 5.

§ 146. Если казеннокоштный воспитанникъ ослабѣетъ 
въ усердіи къ занятіямъ или замѣченъ будетъ въ частыхъ 
или важныхъ нарушеніяхъ семинарской дисциплины и пра
вилъ добраго поведенія и принятыя семинарскимъ началь
ствомъ мѣры къ исправленію его не возъимѣютъ желаемаго 
дѣйствія, то Правленіе семинаріи можетъ лишить его казей- 
наго содержанія во всякое время учебнаго года, назначивъ 
на его мѣсто изъ сиротъ пли дѣтей бѣдныхъ родителей до
стойнѣйшаго по успѣхамъ и поведенію.

147. Сироты, или дѣти бѣдныхъ родителей, отличаю
щіеся успѣхами въ наукахъ и добрымъ поведеніемъ, но п0 
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уважительнымъ причинамъ не могущіе воспользоваться со
держаніемъ въ казенно коштномъ общежитіи, или не приня
тые туда Правленіемъ семинаріи по недостатку вакансій, мо
гутъ просить Ректора семинаріи о назначеніи имъ стипен
діи или денежнаго пособія изъ °/о съ благотворительскихъ 
капиталовъ, находящихся въ распоряженіи Правленія семи
наріи или пособія деньгами или вещами изъ Совѣта Попе
чительства о бѣдныхъ воспитанникахъ Тамбовской духовной 
семинаріи. При семъ относительно подачи прошеній и пред
ставленія свидѣтельствъ или удостовѣреній, а также и отно
сительно лишенія означенныхъ пособій за дурное поведеніе 
и слабые успѣхи соблюдаются правила, изложенныя въ пред
шествующихъ §§.

148. Казеннокоштные ученики, а равно и иносословные, 
освобожденные отъ платы за право обучепія въ семинаріи, 
въ случаѣ выхода ихъ изъ духовнаго вѣдомства въ граждан
ское или поступленія въ другое учебное заведеніе, не нахо
дящееся въ вѣдомствѣ Св. Синода, до окончанія курса въ 
семинаріи или послѣ онаго обязаны возвратить Правленію 
семинаріи—первые--всю сумму, употребленпую на ихъ со
держаніе въ казепно-коштномъ общежитіи, а послѣдніе всю 
сумму причитающуюся съ нихъ за право обученіи въ семи
наріи во все время, на которое они были освобождены отъ 
озпаченпой платы, а въ случаѣ поступленія на гражданскую 
службу или въ свѣтское учебное заведеніе и тѣ другіе обя
заны согласно данной ими подпискѣ немедленно извѣстить о 
семъ Правленіе семинаріи съ указаніемъ мѣста ихъ службы 
или обученія. Правленіе семинаріи согласно прошеніямъ та
ковыхъ воспитанниковъ можетъ и разсрочивать уплату всей 
суммы съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея, но, сообра
жаясь съ епархіальными нуждами, Преосвященный можетъ 
и не допуститъ таковой льготы и тогда вся сумма, подле
жащая уплатѣ, будетъ истребована сполна и единовременпо.
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149. Всѣ просьбы учепиковъ въ Правленіе семинаріи 
поступаютъ отъ нихъ на имя Ректора и передаются въ Пра
вленіе но усмотрѣнію Ректора же.

150. Обращеніе обучающихся въ семинаріи воспитан
никовъ по неудовольствіямъ ихъ между собою къ общимъ 
судебнымъ учрежденіямъ не допускается. Предоставленіе ка
кихъ бы го ни было проступковъ воспитанниковъ суду и 
разбирательству ихъ товарищей не дозволяется. Коллектив
ныя заявленія и жалобы, приносимыя семинарскому началь
ству безъ соблюденія порядка, указаннаго въ § 56, пе мо
гутъ быть уважены, а участники въ нихъ подвергаются дис
циплинарнымъ взысканіямъ.

151. Воспитанники, выбывшіе изъ семинаріи по уважи
тельнымъ причинамъ (напр. опасной болѣзни или бѣдности 
родителей), если пожелаютъ возвратиться въ семинарію въ 
томъ же учебномъ году, то принимаются безъ экзамена въ 
тотъ же классъ, а по окончаніи учебнаго года могутъ быть 
приняты только по экзамену наравнѣ съ вновь поступающи
ми или уволенными не за дурное поведеніе, а по малоуспѣш
ности.

152. Воспитанникъ, желающій вытти изъ семинаріи, дол
женъ представить на своемъ прошеніи объ увольненіи или 
отдѣльно отъ онаго заявленіе своихъ родителей или опекуна 
о согласіи ихъ на увольненіе.

153. Уволеннымъ или окончившимъ курсъ ученикамъ 
семинаріи не могутъ быть выданы вмѣстѣ съ семипарскпмъ 
свидѣтельствомъ и училищныя свидѣтельства или копіи съ 
семинарскихъ свидѣтельствъ и аттестатовъ. Свидѣтельства 
уволенныхъ, а равно свидѣтельства и аттестаты окончившихъ 
курсъ воспитанниковъ, не желающихъ выходить изъ епар
хіальнаго вѣдомства, препровождаются въ духовную коней 
сторію; прочимъ воспитанникамъ или ихъ родителямъ и опе
кунамъ означенныя свидѣтельства и аттестаты могутъ быть 
выданы подъ собственноручныя росписки въ Правленіи се
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минаріи или чрезъ мѣстнаго вѣдомственнаго благочинпаго, 
правительственное, общественное или сословное учрежденіе 
или должностное лицо, по указаніямъ, сдѣланнымъ въ са
момъ прошеніи о выдачѣ свидѣтельства или аттестата. Дру
гимъ лицамъ эти документы могутъ быть выданы только въ 
томъ случаѣ, если они представятъ засвидѣтельствованную 
нотаріусомъ довѣренность на полученіе ихъ отъ самого во 
спитанпика, если онъ совершеннолѣтній, или отъ его родите
лей и опекуновъ

154. Оканчивающіе курсъ воспитанники семинаріи, же
лающіе остаться въ епархіальномъ вѣдомствѣ, не позже 1-го 
іюня представляютъ завѣдующему помощнику инспектора 
подписку о своемъ желаніи служить по духовному вѣдомству 
и заявленіе объ избираемыхъ ими постоянныхъ мѣстахъ жи
тельства до опредѣленія ихъ на службу по формѣ, указан
ной въ приложеніи къ инструкціи за № 6.

155. Всѣ окончившіе курсъ воспитанники семинаріи, по
желавшіе остаться въ епархіальномъ вѣдомствѣ, получаютъ 
билеты для проѣзда и жительства на избранныхъ ими мѣ
стахъ отъ Правленія семинаріи и по пріѣздѣ на мѣсто каж
дый изъ нихъ обязанъ представить свой билетъ вѣдомствен
ному благочинному.

Инспекторъ Семинаріи Михаинъ Надежинъ.

Приложеніе Л 1 къ $ 57.

ОПИСАНІЕ 
форменной одежды для воспитанниковъ Тамбовской духов

ной семинаріи.

1. Двубортное драповое (драпъ гладкій, черпый) или су
конное пальто, съ клапаномъ назади (въ таліи) па двухъ 
гладкихъ бѣлыхъ металлическихъ пуговицахъ; воротникъ па 
пальто откладпой изъ того же матеріала съ петлицами изъ 
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свѣтло-синяго сукна, съ застежкой на крючекъ для обхвата 
горла; по воротнику и обшлагамъ рукавовъ свѣтло-синій 
кантъ; зимнее пальто можетъ быть на ватѣ или на мѣху съ 
чернымъ барашковымъ воротникомъ; пуговицы на пальто ме
таллическія, бѣлыя, гладкія, въ два ряда, по шести въ каж
домъ, на петлицахъ по одной.

2. Сюртукъ изъ чернаго сукна, двубортный, съ глу
химъ стоячимъ воротникомъ изъ того-же матеріала, съ бѣ
лыми, гладкими, металлическими пуговицами по шести па 
каждой сторонѣ и по четыре сзади около кармановъ, и съ 
свѣтло-синимъ кантомъ по краю воротника, па обшлагахъ 
рукавовъ и около кармановъ сзади.

3. Брюки суконные одинаковаго цвѣта съ сюртукомъ, 
обыкновеннаго покроя, безъ канта,

4. Фуражка изъ чернаго сукна съ общепринятымъ фор
меннымъ козырькомъ; околышъ па фуражкѣ изъ Манчестера 
или бархата, соотвѣтствующаго фуражкѣ цвѣта; фуражка 
окаймляется двумя свѣло-синимн кантами, по одному на вер
хнемъ ободкѣ околыша и па ободкѣ чехла. На передней 
сторонѣ фуражки, по срединѣ, должна быть металлическая 
пластинка съ буквами печатнаго шрифта „Т. Д. С.“, (Там
бовская Духовная Семинарія).

5. Для ежедневнаго поіпенія темпо-сѣраго сукпа ту
журка съ глухимъ стоячимъ воротникомъ и двумя рядами 
металлическихъ, бѣлыхъ, гладкихъ пуговицъ, по шести па 
каждой сторонѣ, и такой-же матеріи брюки.

6. Для лѣтпяіо времени желающимъ позволяется дѣ
лать и носить лѣтнее пальто того-же цвѣта и формы, какъ 
и зимнее, тужурку и брюки изъ парусины суроваго цвѣта, 
такого-же покроя, какъ и носильная пара, и суровую фураж
ку съ такими-же начальными литерами, какъ и на суконной 
фуражкѣ.
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ІІрилол еніе Л 2 къ $ 131. 
Форма заявленія о припискѣ. (На листѣ).
Въ такое-то уѣздное по воинской повинности Присут

ствіе.

Воспитанника Тамбовской Духовной Семинаріи (классъ, 
отдѣленіе имя, отчество и фамилія).

3 А Я В Л Е Н I Е.

Согласно ст. 113 и 114 Уст. о Воин. Повин. изданія 
1897 г. имѣю честь представить на оборотѣ сего заявленія 
свѣдѣнія, требуемыя ст. 117 и 123 того же Устава, метри
ческое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи меня, воспи
танника Тамбовской Духовной Семинаріи (класса, отдѣленія, 
имя, отчество и фамилія) и заявить, что имущественнаго со
состоянія пе имѣю. „ “ года, „ “ мѣсяца, „ “ дня.

Подпись

Къ тому же § 131.
Форма для призывнаго списка (наоборотѣ листа).

1. Фамилія, имя, от
чество приписан
наго.

2. Сословіе.
3. Цѣлый составъ 

семейства. Го
дъ

, мѣ
ся

цъ
 и д

ен
ь 

ро
ж

де
ні

я.

1. Вѣроиспо
вѣданіе.
2. Грамотенъ 

ли, или то 
учебное заве
деніе, въ кото
ромъ окончилъ 
о б р а з ованіе 
или обучается.

Занятіе, реме
сло, или про
мыслъ. Чинъ, 
если состоитъ 
па службѣ, 

или въ от
ставкѣ.

Къ какому 

участку 

желаетъ быть 

приписанъ.

Жительство имѣю постоянное въ домѣ родителя или 
родственника моего въ..........(пазваніе деревни, села, воло
сти, уѣзда, города), а времепное въ г. Тамбовѣ.

Подпись.
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Приложеніе Л? 3 къ $ 131.
Форма заявленія объ отсрочкѣ на окончаніе образованія 

(На листѣ).
Въ такое-то уѣздное по воинской повинности Присут

ствіе.

Воспитанника Тамбовской Духовной Семинаріи,.... кла
сса . . . отдѣленія,................(имя, отчество и фамилія).

3 А Я В Л Е Н I Е.

Симъ имѣю честь заявить оному Присутствію, что, обу
чаясь въ Тамбовской духовной семинаріи, я желаю восполь
зоваться отсрочкой на окончаніе образованія въ означен
ной семинаріи по и. 2 ст. 61 Уст. о воинск. повинн. изд. 
1897 года. При семъ представляю удостовѣреніе отъ семи
нарскаго начальства въ томъ, что я дѣйствительно воспитан
никъ вышеупомянутой семинаріи. Воинскую повинность же
лаю отбыть по жребію. Годъ, мѣсяцъ и число.

Подпись.

Къ $ 134. При семъ заявленіи прилагается свидѣтель
ство по слѣдующей формѣ.

СВИДѢТЕЛ Ь С Т В О.

Предъявитель сего, воспитанникъ Тамбовской духовной 
семинаріи (имя, отчество, фамилія) въ настоящее время обу- 

* чается въ .... классѣ .... отдѣленіи и желаетъ продолжить 
. свое образованіе до окончанія курса, въ чемъ Правленіе Там
бовской духовной семинаріи, на основаніи 143 ст. уст. о 

воип. повип. изд. 1897 г., и удостовѣряетъ надлежащимъ 
подписомъ и приложеніемъ печати Правленія 189 года 
мѣсяца дня.
Мѣсто Ректоръ Семинаріи

ДЛЯ 
печати. Секретарь Правленія
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Приложеніе № 4 къ $ 135.

Форма росписки въ полученіи свидѣтельства о припис
кѣ или о явкѣ къ исполненію воинской повинности (на полу
листѣ).

РОСПИСКА.

189 года, такого-то мѣсяца и дня, я нижеподписав
шійся воспитанникъ 'Г. д. семинаріи......... класса .... отдѣ
лена, имя отчество и фамилія получилъ отъ Правленія 
семинаріи свидѣтельство......... уѣзднаго по воинской повин
ности присутствія о припискѣ меня къ ..... призывному 
по воинск. повиппости участку за №.. . или свидѣтельство 
о явкѣ къ исполненію воинской повинности временное или 
безсрочное за №....

Подпись.

Прилож. Л 5 къ ст, 145.

Форма подписки для казенпо-коштпыхъ воспитанниковъ 
семинаріи или ипосословпыхъ, освобождаемыхъ отъ платы 
за право обученія въ семинаріи.

189 года сентября или япваря . . . дня я нижеподпи
савшійся воспитанникъ......... класса . . отдѣленія Тамбов
ской духовной семинаріи имя, отчество, фамилія, въ случаѣ 
выхода моего изъ духовнаго вѣдомства до окопчаніи курса 
или послѣ опаго, сей подпиской обязуюсь—(если воспитан
никъ казепно-коштный)—согласно § 169 и п.п. 1, 2 и 5 къ 
§ 169 Высочайше утв. 22 авг. 1884 г. Устава духовп. се
минарій возвратить Правленію Тамбовской духовной семина
рія сполна всю сумму, употребленную на мое содержаніе въ 
казеппо-коштномъ общежитіи за все время моего обученія 
въ семипаріи—(а если воспитанникъ иносословный, освобож
денный отъ платы за право обученія, то)—согласно Высо
чайше утвержденнымъ 20 октября 1890 года и 26 іюня 
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1891 года опредѣленіямъ Святѣйшаго Синода отъ 4 іюля — 
17 августа 1890 г. и 28 марта —18 апрѣля 1891 года, упла
тить Правленію Тамбовской духовной семинаріи сполна всю 
сумму, причитающуюся съ меня за право обученія въ семи
наріи во все время, на которое я былъ освобожденъ Прав
леніемъ семинаріи отъ платы за право обученія,—(затѣмъ и 
казенно-коштные и освобожденные отъ платы за обученіе 
продолжаютъ такъ:)—а въ случаѣ моего поступленія на слу
жбу въ гражданское вѣдомство или въ одно изъ среднихъ 
или высшихъ учебныхъ заведеній, не находящихся въ вѣдом
ствѣ Св. Синода, симъ обязуюсь безъ промедленія сообщить 
Правленію Тамбовской духовной семинаріи, въ какое мѣсто 
и па какую службу или въ какое учебное заведеніе я по
ступилъ.

Подпись (имя отечество и фамилія).

ІІрилож. № 6 къ ст 154.

Форма заявлепія отъ воспитанниковъ, оканчивающихъ 
курсъ, о желаніи служить по духовному вѣдомству и изби
раемыхъ ими мѣстахъ жительства.

Въ Правленіе Тамбовской Духовной Семинаріи воспи
танника VI класса 1 или 2 отдѣленія имя, отчество, фа 
милія.

3 А Я ВЛ Е III Е.

Имѣю честь заявить Правленію семинаріи, что по окон
чаніи курса въ семинаріи я желаю служить по духовному 
вѣдомству и впредь до опредѣленія на службу избираю мѣ
стомъ своего жительства (обозначить деревню, село, городъ, 
уѣздъ, губернію избранпыя для жительства) годъ, мѣсяцъ, 
день.

Подпись.
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СПИСОКЪ 

свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче
скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Грачевки и Росляй, Тамбовскаго 
уѣзда, Сосновца, Козловскаго уѣзда, Раева, Моршапскаго 
уѣзда, Богдановки, Спасскаго уѣзда, Куликова, Усманскаго 
уѣзда, и при вновь устроенныхъ церквахъ въ деревняхъ 
Коршуновкѣ, Моріпанскаго уѣзда и Степанищевѣ, Борисо
глѣбскаго уѣзда.

Діакопскія мѣста.

При церквахъ селъ: Полковой Слободы, Тамбовскаго 
уѣзда, Егоровки, Моріпанскаго уѣзда, Ѳеодосовой ІТоляпы, 
Шацкаго уѣзда, и Енкаева, Темниковскаго уѣзда.

Псаломщическія мѣста.

При церквахъ селъ: Шульгина, Тамбовскаго уѣзда, Чу
рикова, Сергіевскаго и Степанищева, Козловскаго уѣзда, Кер- 
миси, ІІІацкато уѣзда, Вялсы и Петелина Елатомскаго уѣз
да, и при вновь устроенныхъ церквахъ въ деревняхъ Кор
шуновкѣ, Морніановскаго уѣзда, и Степанищевѣ, Борисо
глѣбскаго уѣзда.

Свободныя просфорпическія мѣста

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина и Верхней 
Отормы, Моріпанскаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кир 
саповскаго уѣзда, Частой Дубровы и Крутаго, Липецкаго уѣз
да, ПІупшано-Олыпапки и Троицкой Дубровки, Козловскаго 
уѣзда, Старой Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасска
го уѣзда, Которова, Сабурова, Квасьева и Адріановой Пу
стыни, Елатомскаго уѣзда, ІІовочадова, Темпиковскаго уѣзда, 
Кривокъ, Усманскаго уѣзда, Троицкой Дубровы и Грачев
ки, Тамбовскаго уѣзда.



ЧАЕТЬ НЕ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Нагорная бесѣда Христа Спасителя и за
повѣди блаженства, какъ основы христіан

скаго нравственнаго ученія-
(Продолженіе).

Заповѣдію о милости, повидимому, возводитъ Господь 
человѣка па высочайшую ступень добродѣтелей, ибо въ люб
ви, на которой утверждается она, заключается весь законъ 
(Гал. V, 14) и любовь есть исполненіе закона (Рим. ХШ, 8. 
10). Но какъ для сохраненія воды въ цѣлебномъ источникѣ чи
стою необходимо бываетъ чтобы были чисты и благопріятны 
и внѣшнія условія, его окружающія; такъ и въ духовной 
жизни неизбѣжно требуется, чтобы любовь, если желаютъ 
видѣть ея истинную силу и дѣйственность, истекала изъ чи
стыхъ источниковъ сердца,—чтобы дышала чистотою и свя
тостію, не ослаблялась и не омрачалась никакою даже тѣ-
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нію человѣческихъ страстей или пороковъ. Будучи явленіемъ 
близкимъ человѣку по самой природѣ, милость легко можетъ 
сливаться въ душѣ человѣка и съ грѣховными расположені
ями, и съ намѣреніями нечистыми, и вообще съ различными 
нравственными недостатками; ибо „многіе бываютъ “, 24) какъ 
изъясняетъ св. Златоустъ, „милостивы и притомъ не похи
щаютъ чужого, не сребролюбивы, а между тѣмъ любодѣй
ствуютъ и предаются похотиКонечно, такое нравственное 
настроеніе не можетъ оставаться безслѣднымъ для чистоты 
и силы самой любви; но грѣховныя склонпости человѣка, 
какъ темныя пятна на его богоподобной душѣ, естественно 
должны затемнять собою этотъ Божественный огонь всего 
христіанскаго поведенія, и вліяніе грѣховныхъ склонностей 
въ этомъ случаѣ настолько могущественно, что, по пророче
ству Самаго Господа Іисуса, за умноженіе беззаконія изсяк
нетъ нѣкогда любовь въ сердцахъ многихъ людей (Матѳ. XXIV, 
12). И не только сознательныя грѣховныя склонности, уко
ренившіяся въ душѣ человѣка, могутъ ослаблять собою силу 
дѣйствующей въ немъ любви, по и грѣховность, составляю
щая лишь плодъ невѣжества и нравственнаго заблужденія и 
свойственная напр. язычникамъ, по изображенію Христа 
Спасителя (Матѳ. V, 47), уже лишаетъ любовь той широты, 
святости, безкорыстія и воодушевленія, какими она должна 
запечатлѣваться въ сердцахъ Его истинныхъ послѣдователей 
(1 Кор. ХШ, 4—6). Какъ величайшій человѣку даръ Божій 
(1 Кор. ХШ, 13) или какъ живое отраженіе пребывающаго 
въ душѣ человѣка Самаго Божества (1 Іоан. IV, 16), истин
ная любовь должна требовать отъ человѣка и соотвѣтствую
щаго себѣ высокаго нравственнаго настроенія, исключать 
собою въ его душѣ все своекорыстное и грѣховное и сопро
вождаться не только чистотою дѣлъ его, но и намѣреній, и 
чувствованій, и душевныхъ расположеній. Посему Господь, 

24) Бесѣд. на Ев. Матѳ. ч. I стр. 267.
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возводя человѣка все выше и выше по лѣствицѣ добродѣте
лей и направляя его по стезямъ христіанскаго совершенства, 
кромѣ милости внушаетъ ему еще имѣть въ себѣ и чистое 
сердце (Матѳ. V. 8), свободное отъ грѣховныхъ привязанно
стей и страстныхъ расположеній,—внушаетъ имѣть человѣку 
такую настроенность, при которой бы не только всѣ дѣла 
его были непорочны и праведны, но и мысли, и чувства, и 
желанія, и намѣренія его были чисты и святы. Необходи
мость для человѣка очищать себя отъ грѣховъ послѣ того 
уже, какъ указанъ ему къ этому путь въ таинственномъ и 
благодатномъ общеніи съ праведностію Господа Іисуса убла
женіи алчущій и жаждущій правды), открывается изъ того, 
что вводящее человѣка въ эту праведность святое крещеніе, 
снимая съ человѣка всю тяжесть грѣха и дѣлая его чистымъ 
и невиннымъ предъ Богомъ, не уничтожаетъ въ немъ всѣхъ 
послѣдствій грѣха первороднаго, не изглаждаетъ въ его при
родѣ удобопреклонности къ злу и не подавляетъ насильствен
но гнѣздящихся въ плоти его страстныхъ движеній. Отсюда 
святые апостолы внушаютъ христіанину и послѣ достиженія 
благодатнаго оправданія во Христѣ Іисусѣ вести постоян
ную и дѣятельную борьбу съ чувственными вожделѣніями 
(1 Петр. II, 11; Рим. VI, 11 —14; VIII, 12—13; XII, 1—2 
и мн. др.); а святые подвижники и опытомъ своей жизни, и 
чрезъ свои сочиненія со всею ясностію показали, какъ труд
но человѣку изгнать изъ сердца своего всякую похоть и до
стигнуть безстрастнаго состоянія. „Изъ жизнеописаній свя
тыхъ угодниковъ Божіихъ видимъ, что всѣ они болѣе, чѣмъ 
кто—либо подвергались пыткѣ и труду этой борьбы и до
стигли безстрастія, лишь прошедши чрезъ огнь страстей и 
воду слезъ. Лютость борьбы возвела нѣкоторыхъ изъ нихъ 
къ усиленнымъ, сверхъестественнымъ подвигамъ. Многіе же 
изъ нихъ, даже и но достиженіи блаженнаго безстрастія, по 
собственному ихъ признанію, подвергались внезапно непри
стойнымъ побужденіямъ и влеченіямъ естества и нашествію 
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нечистыхъ помысловъ и мечтаній" 25) Почему Господь борь
бу съ грѣховную скверною сосредоточиваетъ въ человѣче
скомъ сердцѣ, внушая христіанину, чтобы оно было въ немъ 
прежде всего чисто и свято, уясняется изъ тѣхъ мѣстъ Бо
жественнаго Писанія, гдѣ сердце человѣка представляется 
источникомъ и злыхъ, и добрыхъ расположеній: отъ сердца 
бо исходятъ, по изображенію Христа Спасителя, помышле
нія злая и всякаго рода грѣховныя дѣянія человѣка (Матѳ. 
XV, 19); но и благій человѣкъ изъ благаго источника сердца 
своего износитъ благое, отъ избытка бо сердца глаголютъ гус
та его (Лук. VI, 45). Сердце, такимъ образомъ, есть какъ 
бы центръ всей духовной жизни христіанина, есть его вну
треннее духовное око, при чистотѣ котораго естественно бу
детъ чистъ и весь его внутренній человѣкъ, все его поведе
ніе, всѣ его мысли, желанія, намѣренія и поступки Такая 
чистота пріобрѣтается человѣкомъ путемъ неослабнаго бодр
ствованія надъ собою, путемъ отраженія отъ себя всякихъ 
злыхъ намѣрепій и похотѣній при самомъ началѣ ихъ, при 
самомъ первомъ ихъ возникновеніи. Существеннымъ призна
комъ сего высокаго благодатнаго настроенія человѣка яв
ляется въ немъ, по изображенію св. апостола любви (1 Іоан. 
Ш, 19—22), спокойствіе совѣсти и величайшее дерзновеніе 
предъ Богомъ, когда мы, его же аще просимъ, пріемлемъ отъ 
Него, „Люди этого рода", по изъясненію св. Златоуста, 2в) 
„пріобрѣли всецѣлую добродѣтель и не сознаютъ за собою 
никакого лукавства". Въ силу же своей нравственной чисто
ты и дерзновенія предъ Богомъ они достигаютъ такого тѣс
наго съ Нимъ единенія, что всѣми своими чувствованіями, 
мыслями и желаніями какъ бы сливаются съ Духомъ Божі-

2&) Епископъ Игнатій, сочиненія, томъ первый, стр. 323. 
Знаменательно въ этомъ случаѣ изреченіе отцевъ, что 
„плоти своей можно довѣрить только тогда, когда она 
уляжется въ гробъ". (1м. тамъ-же.

26) Бесѣд. на Ев. Матѳ., ч. I, стр. 267.
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имъ, видятъ вездѣ Его присутствіе своими духовными оча
ми, ощущаютъ Его всегда и въ себѣ самихъ, и въ исторіи 
людей, и во всемъ окружающемъ. Весь міръ для такихъ лю
дей является живымъ свидѣтелемъ Божественной премудро
сти и любви. Подобная чистота сердца есть вожделѣннѣй- 
шее состояніе для каждаго истиннаго христіанина. Высшій 
и совершеннѣйшій видъ сего духовнаго состоянія, но недо
стижимый для ограниченныхъ силъ человѣка, представляетъ 
Собою Господь Іисусъ Христосъ, Который, по слову св. апо
стола, грѣха не сотвори, ни обрѣтеся лесть во устѣхъ Его 
(1 Петр. П, 22; 1 Іоан. ПІ, 5). Однако и всякому христіа
нину, какъ рожденному отъ Бога и носящему въ себѣ сѣмя 
благодатной Божественной жизни, дана широкая возмож
ность входить въ это чистое и безгрѣшное состояніе, какъ 
поучаетъ св. апостолъ: всякій, рожденный отъ Бога, не дѣ
лаетъ грѣха, потому что сѣмя Его пребываетъ въ немъ, и 
онъ не можетъ грѣшитъ, потому что рожденъ огпъ Бога 
(1 Іоан. ПІ, 9). Живущій въ немъ Духъ Божій, при добромъ 
произволеніи самого человѣка, болѣе и болѣе удаляетъ его 
отъ грѣховъ и можетъ укрѣпить его въ дѣланіи добра на
столько, что уклоненіе отъ добродѣтели станетъ уже для 
него нравственно невозможнымъ. Болѣе всѣхъ другихъ лю
дей приближается къ первообразу нравственной чистоты Пре
святая Богородица, которая по преимуществу есть образъ и 
примѣръ святости и чистоты сердца, по преимуществу есть 
покровительница дѣвъ и дѣвственниковъ и скорая заступни
ца и помощница всѣхъ чистыхъ, къ ней притекающихъ съ 
вѣрою, почему св. церковь и воспѣваетъ Ее, какъ „чистую 
и пречистую11 (9-й ирм. кан. Лазар. субб.), какъ „чистое 
Божіе жилище", какъ могущую по своей чистотѣ съ без
плотными силами умолить Господа Бога, дабы и намъ „чи- 
стѣ совершити путь житейскій" (кан Арханг. и Ангел., 
стихир. Богород.). За него и всѣ святые подвижники благо
честія, во главѣ съ великимъ и дивнымъ Предтечею, стро
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гимъ дѣвственникомъ, пустынно-жителемъ и мученикомъ за 
правду, дѣятельно стремились къ достиженію чистоты сердца 
и каждый по мѣрѣ своихъ дарованій достигали ея, показав
ши и въ человѣческомъ тѣлѣ поразительное безстрастіе и рав
но ангельскую чистоту.

(Продолженіе будетъ).

Подъ Великій постъ.
Разсказъ.

I.
Наступилъ послѣдній день масленицы—такъ называемое 

прощальное воскресеніе. Въ большомъ' селѣ Пруткахъ обѣ
дня только что кончилась. Народъ гужемъ повалилъ изъ цер
кви. Послѣднимъ вышелъ церковный староста Игнатъ Петро
вичъ. Это былъ отставной николаевскій солдатъ, доживавшій 
уже шестой десятокъ лѣтъ, по съ виду еще очень бодрый. 
Мирно и счастливо текла жизнь Игната Петровича; но вотъ 
среди ясныхъ дней вдругъ на него набѣжала черная туча 
въ лицѣ его единственнаго сына Андрея.

Два года тому пазадъ этотъ послѣдній отправился на 
заработки въ Таврическую губернію. Какъ человѣкъ грамот
ный и расторопный, онъ скоро нашелъ себѣ хорошее мѣсто 
у одного богатаго купца, который и отправилъ его на свои 
хутора въ качествѣ надсмотрщика. Житье тамъ было при
вольное; одно только не хорошо: слишкомъ далеко отъ ро
дины и по близости нѣтъ храма Божія, и хуторяне всѣ па
родъ молоканской вѣры. Жутко ему было среди иновѣрцевъ... 
Молокане скоро это замѣтили и потому не пропустили слу
чая воспользоваться обстоятельствами. Черезъ какихъ-нибудь 
пять-шесть мѣсяцевъ Андрей былъ уже въ числѣ послѣдо
вателей ихъ секты, такъ что, по возвращеніи на родину, онъ 
открыто объявилъ себя молоканиномъ и порвалъ всякую связь 
съ своимъ отцемъ въ вѣрѣ и молитвѣ. Мало того, черезъ два 
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мѣсяца онъ окончательно отдѣлился отъ отца и вмѣстѣ съ 
женой переселился въ свой новый домикъ, стоящій почти 
на самомъ краю села.

Тяжелъ былъ ударъ для сердца набожнаго отца... Нѣ
сколько разъ онъ пытался вразумить Андрея—ничто не по
могало. Онъ всякій разъ уклонялся отъ бесѣдъ съ отцемъ, 
по однажды не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Да что мнѣ, тятька, съ тобою разговаривать то, хоть 
ты мнѣ и отецъ, но принадлежишь къ „церкви лукавнующихъ" 
(ІІс. 25, 5), значитъ пе со Христомъ, а кто не со Христомъ, 
тотъ врагъ Его. Иже шьетъ со Мною, сказалъ Онъ, на Мя 
сетъ (Лук. 11, 23). Потому врагъ ты и мнѣ, такъ какъ я 
со Христомъ, а ты нѣтъ.

Каково было слышать это глубоко вѣрующему отцу... 
Сердце его готово было разорваться на части... Бѣдняга не 
могъ сказать и слова, сотворилъ лишь молитву, перекре
стился и, вздохнувъ, съ грустью пошелъ прочь... Съ тѣхъ 
поръ Игнатъ Петровичъ потерялъ почти всякую надежду на 
возвращеніе своего сына въ лоно православной церкви, тѣмъ 
не менѣе не отчаявался и продолжалъ горячо молиться Богу. 
„Господи,—не разъ бывало со слезами на глазахъ взывалъ 
онъ во время своихъ продолжительныхъ ночныхъ моленій,— 
вразуми заблудшаго раба Андрея, настави его на путь истин
ный, не дай ему погибнуть до конца, ибо Ты Самъ сказалъ: 
не хощу смерти грѣшника, но елсе обратиться нечестивому 
отъ гіути своего, и живу быти емуи (Іезек. 33, 11).

Тяжелыя думы одна другой мрачнѣй наполняли голову 
несчастнаго отца. Мысль о сынѣ, измѣнившемъ православ
ной вѣрѣ, не покидала его ни на минуту. Вотъ и теперь, 
возвращаясь изъ церкви, Игнатъ Петровичъ не могъ забыть 
своего горя. „Приближаются великіе дни поста,— думалъ онъ 
дорогой,—кому постъ, кому молитва, а моему Андрюшѣ.... 
Эхъ, Господи, Господи, наказалъ же Ты мепя за грѣхи мои. 
Не умѣлъ я воспитать свое дѣтище въ страхѣ Божьемъ, не 
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умѣлъ при себѣ держать, и па что это только я отпустилъ 
его Богъ знаетъ куда?!.. „Тамъ, говорятъ, заработки хоро
шіе, почему, молъ, и тебѣ не отпустить своего сына, коли 
на то есть его охота." Большіе заработки, то-то грѣхи-то 
наши тяжкіе, все мало намъ. Вотъ и отпустилъ... Ужъ ни
какъ было-бы легче, если-бы онъ у меня померъ, а то легко- 
ли, мои матушки, богоотступникомъ сталъ и отъ отца ушелъ, 
потому, дескать, врагъ ты мнѣ и противникъ Христа..."

Идетъ Игнатъ Петровичъ и не замѣчаетъ, что давно 
уже прошелъ мимо своего дома. Грустное настроеніе его 
сегодня усилилось еще болѣе. Причиною тому была сказан
ная священникомъ проповѣдь о прощеніи обидъ. Глубоко 
врѣзалось въ память (Игната Петровича это поученіе, осо
бенно слова блаженнаго Августина, приведенныя священни
комъ въ доказательство необходимости примиренія съ ближ
ними: „ни поста, ни праздника не можетъ быть тамъ, гдѣ 
вражда и злоба. Кто живетъ въ раздорѣ съ христіанами, 
тотъ не можетъ быть въ единеніи со Христомъ."

— Господи, что это такое со мною, да я ровно какъ- 
бы безъ памяти,—произнесъ Игнатъ Петровичъ, въ недо
умѣніи оглядываясь по сторонамъ,—все село прошелъ, до 
самаго конца....

Вмѣсто того, чтобы поворотить назадъ и идти домой, 
онъ остановился и задумался. „Вотъ что—вдругъ мелькнула 
у него мысль,—можетъ быть, Самъ Господь внушилъ мнѣ 
завернуть въ этотъ край, дай-ка я зайду къ Андрюшѣ-то, 
вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ онъ отъ меня отдѣлился, я еще ни 
разу у него не былъ, кстати и депь-то нынѣ .такой". Аще 
убо принесеши даръ твой ко олтарю, и ту помянеши, яко 
братъ твой имать нѣчто на тя: остави ту даръ твой 
предъ олтаремъ, и іиедъ, прежде смирися съ братомъ тво
имъ, и тогда пришедъ принеси даръ твой (Матѳ. 5, 23—24), 
вспомнилъ онъ тутъ и направился къ калиткѣ прямо стоя
щаго предъ нимъ дома его сына.
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II.
— Здравствуй, Андрей, съ праздникомъ!
— Милости просимъ, спасибо, не безъ смущенія отвѣ

тилъ тотъ, недоумѣвая, чѣмъ объяснить неожиданный при
ходъ отца.

За столомъ, кромѣ Андрея и его жены, сидѣлъ еще 
одинъ сторонній посѣтитель, то былъ молоканскій пресви
теръ, крестьянинъ сосѣдней деревни, Абрамъ Титычъ.

— А, Игнату Петровичу, мое почтеніе, добро-пожало- 
вать, сказалъ Абрамъ Титычъ,—ну какъ проводилъ масле- 
ницу-то, теперь небось тужишь?

— Да, масленица почти прошла, только ты напрасно 
говоришь, что я тужу объ этомъ.

— Будетъ лицемѣрить-то, знаемъ мы васъ, какъ вы 
блипами-то объѣдаетесь, да водочку попиваете. И что это у 
васъ за порядки только, не пойму никакъ, цѣлую недѣлю 
такъ куралесятъ, что „срамно есть и глаголати“, а потомъ 
и ну морить себя голодомъ; хороша вѣра, нечего сказать. 
Потому я вотъ и сказалъ, что ты, пебось, тужишь, какъ про
водилъ такое веселое времячко. Вотъ наша вѣра въ этомъ 
случаѣ поистинѣ хороша, у насъ такихъ переходовъ нѣтъ. 
Блаженъ, кто пересталъ ходить во тьмѣ, какъ, напримѣръ, 
Андрей Игнатычь, онъ позналъ истину, присоединился къ 
нашему обществу и такимъ образомъ теперь со Христомъ, 
а прежде былъ врагъ Его. Не такъ-ли Андрей Игнатычь?— 
обратился пресвитеръ къ Андрею.

Ничего не сказалъ ему на это Андрей, онъ только 
исподлобья посмотрѣлъ на отца и затѣмъ низко опустилъ 
голову, задумался.

— Хоть и мастерски, Абрамъ Титычъ, говоришь ты, а 
послушать, пе въ обиду будь сказапо, нечего. Православные 
плохо живутъ, ну а ваши всѣ хороши?

— Всѣ, не всѣ, а ужъ масленицу памъ противъ васъ 
не справить: блины, пьянство, пѣсни, пляска, драка.... вѣдь 
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это что?—срамота! у пасъ этого пичего пѣтъ, мы, какъ ви
дишь, вмѣсто того занимаемся чтеніемъ слова Божія. (На 
столѣ предъ Абрамомъ Титычемъ лежала раскрытая Библія).

— Вотъ что, Абрамъ Титычъ, судить своихъ ближнихъ 
—это не наше съ тобой дѣло, ибо Единъ есть законодателъ 
и судія могій спасти и погубити: ты же кто еси осуждаяй 
друга? (Іоак. 4, 12). Нѣтъ, не осуждать, а молиться намъ 
должно за грѣшниковъ: Братіе, пишетъ св. апостолъ Іаковъ, 
агце кто въ васъ заблудитъ отъ пути истины, и обратитъ 
кто его, да вѣсть, яко обративый грѣиідника отъ заблужде
нія пути ею спасетъ, дугиу отъ смерти, и покрыетъ мно
жество грѣховъ (Іак. 5, 19—20). Опять ты вотъ глумишься 
надъ пашей вѣрой: „хороша, молъ, у васъ вѣра, когда вы 
то-то и то-то дѣлаете." Человѣкъ ты какъ будто-бы умный 
и въ словѣ Божіемъ начитанный, а говоришь такія глупости.

— Это какъ такъ?
— Да какъ же, суди самъ, ну развѣ вѣра виновата въ 

томъ, что православные живутъ не хорошо. Кто же вамъ 
сказалъ, что наша вѣра учитъ грѣшить?!

Смутился Абрамъ Титычъ. „Если сказать,—думалъ онъ, 
что вѣра православная хороша—это значитъ отказаться отъ 
своихъ словъ, противорѣчить себѣ, а сказать, что—худа, не 
позволяетъ совѣсть..."

Въ это время Андрей, все время со вниманіемъ слу
шавшій бесѣду отца съ пресвитеромъ, какъ-то недовѣрчиво 
поглядѣлъ на Абрама Титыча, переглянулся съ женой и 
снова задумался...

— Такъ-то,—продолжалъ Игнатъ Петровичъ,—сучекъ- 
то мы у другихъ видимъ, а у себя и бревна пе замѣчаемъ. 
Ну положимъ, не хорошо дѣлаютъ православные, допуская 
всевозможныя безчинія на масленицу (хотя, конечно, и да
леко не всѣ), но вотъ наступаетъ великій постъ, многіе бу
дутъ говѣть, соблюдая строгое воздержаніе въ пищѣ и питьѣ, 
исповѣдаются и получатъ отпущеніе всѣхъ своихъ грѣховъ, 
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а причастившись Св. Таинъ, тѣсно соединятся съ Самимъ 
Іисусомъ Христомъ, ибо Онъ сказалъ: адый Мою плотъ и 
піяй Мою кровъ во Мнѣ пребываетъ, и Азъ въ немъ (Іоан. 6, 
56). Теперь видишь, масленица, за которую ты упрекаешь 
православныхъ, у насъ бываетъ только одну недѣлю, а по
томъ наступаетъ цѣлыхъ семь недѣль великаго поста, у васъ 
же посты никогда не соблюдаются, значитъ, круглый годъ 
все масленица, потому всегда ѣдите скоромное, не даромъ 
васъ и молоканами-то зовутъ.

— Ну вотъ, какіе-то посты еще выдумалъ.
— Нѣтъ, посты не я иыдумалъ, ихъ установила свя

тая православная церковь, имѣя на то основаніе въ Свя
щенномъ Писаніи.

— Гдѣ-жъ это вы тамъ нашли законъ о постахъ?
— Не знаешь, гдѣ говорится о томъ, что нужны посты, 

а то же Библію читаешь и пресвитеромъ называешься,—по
качивая головой, сказалъ Игнатъ Петровичъ.

— Гм... что-жъ я по твоему, значитъ, малосвѣдущій, 
улыбаясь и какъ-то самоувѣренно сказалъ Абрамъ Титычъ, 
да если хочешь, я тебѣ вразъ докажу, что никакихъ постовъ 
соблюдать не нужно, слушай: не входящее во уста сквер
нитъ человѣка; но исходящее изо устъ, то сквернитъ чело
вѣка, прочиталъ опъ II стихъ 15 главы Евангелія отъ Матѳея.

— Для чего-же ты это прочиталъ, вѣдь о постѣ тутъ 
и рѣчи нѣтъ; здѣсь объясняется только то, что тѣлесная 
нечистота ничто въ сравненіи съ душевною; слова эти Іисусъ 
Христосъ сказалъ въ отвѣтъ фарисеямъ па ихъ вопросъ: по
чему ученики Его не умываютъ рукъ, когда ѣдятъ.

— Или вотъ апостолъ Павелъ въ первомъ посланіи къ 
Коринѳянамъ пишетъ,—продолжажъ пресвитеръ, какъ бы и 
не слушая объясненій Игната Петровича,—брашно насъ не 
поставляетъ предъ Богомъ (8, 8), т. е. пища, какая бы она 
ни была, постная или скоромная, не приближаетъ пасъ къ 
Богу, значитъ, для чего же и поститься, когда и скоромное 
не грѣхъ употреблять?
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— Что ты, Абрамъ Титычъ, Богъ съ тобой, да могъ-ли 
апостолъ учить несоблюденію постовъ, когда самъ онъ много 
и часто постился, въ пощеніихъ многагци былъ я, пишетъ онъ 
о себѣ (2 Кор. П, 27). Нѣтъ, въ 8 главѣ перваго посланія 
къ Коринѳянамъ святый апостолъ Павелъ совсѣмъ не о по
стахъ говоритъ, а о пищѣ, окропленной идоложертвенною 
кровію, въ какомъ видѣ язычники и продавали ее на рын
кахъ, съ цѣлію осквернить христіанъ. При этомъ нужно ска
зать тебѣ еще вотъ что. Наіпа святая православная церковь 
заповѣдуетъ постъ совсѣмъ не потому, что одна пища, на
примѣръ, скоромная, оскверняетъ насъ, а другая,—постная, 
освящаетъ, приближаетъ къ Богу, но потому, что воздержа
ніе отъ скоромной пищи въ извѣстное время и умѣренное 
употребленіе постной служитъ пособіемъ для того, чтобы ос
лабить наши плотскія страсти, всякія грѣховныя пожеланія 
и помыслы. Видишь, пользѵ-то намъ, значитъ, приноситъ не 
самъ по себѣ постъ. Потому-то еще въ‘ ветхомъ завѣтѣ 
Богъ осуждалъ іудеевъ за то, что они соблюдали только 
одинъ постъ наружный, безъ внутренняго, т. е. безъ исправ
ленія своего сердца. Не сицеваго поста Азъ избрахъ, и дне, 
еже смирити человѣку душу свою: ниже аще слячегии яко 
серпъ выю твою, и вретище и пепелъ постелеіии, ниже та
ко наречете постъ пріятенъ,—говорилъ Онъ черезъ пророка. 
Нѣтъ, постъ ^спасительный и, слѣдовательно, угодный Богу, 
долженъ состоять вотъ въ чемъ, какъ говоритъ Господь: раз
рѣшай всякій союзъ неправды, разрушай обдолженія насиль
ныхъ писаній... Раздробляй алчущимъ хлѣбъ твой и нищія 
безкровныя введи въ домъ твой: аще видиши нага, одѣй (Ис. 
58, 5—7) примѣръ такого поста представляютъ намъ Нине- 
витяне, которые были помилованы не за то только, что они 
постились, по за то, что они воздержались отъ злыхъ дѣлъ. 
И заповѣдаша (мужіе ниневійстіи) постъ.., и видѣ Богъ дѣла 
ихъ, яко обратигиася отъ путей своихъ лукавыхъ: и раска
йся Богъ о злѣ, еже глаголаше сотворити имъ, ц не сотвори 
(Іон. 3, 5, 10).
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— Ну, а что ты намъ скажешь вотъ на это: не ядый 
идущаго да не осуждаетъ (Рим. 14, 3)?

— Такъ что-жъ, по твоему, идущій, значитъ, ужъ и 
правъ, если ближнимъ не дана власть осуждать его? Я ду
маю, этого никто не скажетъ. Идущаго, да и вообще всяка
го, осуждать мы не должны, но, вѣдь, это не оправдаетъ 
грѣшника въ грѣхахъ его.

— Однако ты, Петровичъ, говорить-то тоже мастеръ 
и въ словѣ Божіемъ силенъ, право, хоть куда, когда это 
только ты и научился!

Эхъ, Абрамъ Титычъ, Абрамъ Титычъ, да и что- 
же мнѣ теперь дѣлать-то, какъ не „поучаться въ закопѣ 
Господнемъ день и ночь“ (Пс. 1, 2). Я положилъ себѣ за 
правило каждый день, отходя ко сну, прочитывать по нѣ
сколько главъ изъ Библіи, вотъ и научился кой-чему, къ 
тому-же съ нашимъ батюшкой о. Петромъ часто о божест
венномъ бесѣдую.

— Да, поучаться въ словѣ Божіемъ—это хорошее дѣло, 
жаль только то, что многое въ немъ ты, какъ видно, не пони
маешь и толкуешь по своему.

— Это я-то по своему, пе на оборотъ-ли?...
- Ну ладно—ладно,—перебилъ его Абрамъ Титычъ,— 

пусть будетъ по твоему, не станемъ спорить, ты вотъ лучше 
покажи-ка намъ, гдѣ это сказано, чтобы нужно было посты 
какіе-то соблюдать.

— Всѣхъ такихъ мѣстъ, я, конечно, не знаю, вотъ ес- 
ли бы къ о. Петру обратиться, тотъ все-бы тебѣ высказалъ.

— Что намъ твой о. Петръ? доказывай самъ!
— Коли такъ, то слушай. Въ прошломъ году какъ разъ 

объ эту пору священникъ подарилъ мнѣ небольшую книжеч
ку, и вотъ что я изъ нея вычиталъ. Постъ былъ данъ еще 
въ раю нашимъ прародителямъ Адаму и Евѣ, когда Богъ 
сказалъ: оти всякаго древа, еже въ рай, снѣдію снѣсиі отъ 
древа же, еже разумгьти доброе и лукавое, не спѣете отъ 
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него (Быт. 2, 16-17). Вотъ это повелѣніе Божіе: одно вку
шай, а другое нѣтъ и было заповѣдію о постѣ. Впослѣд- 
ствіи-же постъ былъ утвержденъ закономъ. Для примѣра 
прочитаемъ 2 главу книги пророка Іоиля. И нынѣ глаголетъ 
Господъ: обратиться ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ вагицмъ, въ 
постѣ и въ плачи и въ рыданіи... Вострубите трубою въ 
сгонѣ, освягггцте постъ (12, 15 ст.). И народъ дѣйствитель
но постился; постились и такіе праведники, какъ Моисей 
(см. Исх. 24 г. 2), Даніилъ (Дан. 10, 3) и др.

— Все это такъ,—замѣтилъ пресвитеръ,—но то было 
въ ветхомъ завѣтѣ, а въ новомъ ничего этого не нужно, по
тому теперь: явсе древнее прошло,—теперь все новое и хри
стіане" нова тварь (2 Кор. 5, 17).

— Значитъ, ты всетаки согласенъ съ тѣмъ, что въ вет
хомъ завѣтѣ былъ законъ о постахъ, и народъ соблюдалъ 
его?

— Пусть такъ, по то, что было тогда, теперь для пасъ 
пе обязательно.

— Вотъ ты, Абрамъ Титычъ, и спутался. Да развѣ 
Іисусъ Христосъ приходилъ па землю за тѣмъ, чтобы уни
чтожить законъ? —ІІе мните, говоритъ Онъ, яко пріидохъ 
разорити, но исполнити (Матѳ. 5, 17). Поэтому то Іисусъ 
Христосъ не уничтожилъ и постъ, установленный еще въ 
ветхомъ завѣтѣ: напротивъ, Онъ часто бесѣдовалъ о постахъ, 
указалъ ихъ значеніе, пользу и даже далъ наставленіе, какъ 
поститься; читай объ этомъ у евапгелиста Матѳея въ 6 гла
вѣ 16—18 ст., въ 17 главѣ—21 ст., у евапгелиста Марка 
во второй главѣ 18—20 ст. Самъ Іисусъ Христосъ, испол
няя законъ, освятилъ постъ своимъ примѣромъ, когда, по 
сказанію евангелиста, Опъ былъ возведенъ духомъ въ пус
тыню и постився днігі чегпыредесягпь и ноіцігі четыре- 
десять, послѣди взалка (Матѳ. 4, 2). Постились также и св. 
апостолы, какъ сами —одни, такъ и вмѣстѣ со всею церко
вію. Служащимъ-лсе имъ (т. е. антіохійскимъ христіанамъ 
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съ апостолами) І'осподеви и постящимся рече Духъ Святый', 
отдѣлите Ми Варнаву и Савла на дѣло, на неже призвахъ 
ихъ. Тогда постившеся и помолившеся, возложите руки на 
ня огппустиша ихъ (Дѣян. 13, 2—3), а изъ 27 главы 9 
стиха той-же книги видно, что еще при апостолахъ для по
стовъ было уставлено опредѣленное время. Много-же време
ни минувшу, и сущу уже небезбѣдну плаванію, зансже и 
постъ уже бгь прешелъ, совѣгповагие Павелъ... Значитъ изъ 
Библіи видно, что постъ былъ узаконенъ самимъ Богомъ, что 
постился Самъ Іисусъ Христосъ, постились апостолы и пер
венствующіе христіане, какъ-же ты говоришь, что посты не 
нужны?...

Ничего не могъ сказать на это Абрамъ Титычъ, онъ, 
видимо, сильно смутился. Водворилось молчаніе .. Вдругъ раз
дался ударъ колокола, призывающаго къ вечернему богослу
женію. Игнатъ Петровичъ при этомъ перекрестился.

— Эка я какъ долго нынѣ засидѣлся у тебя, Андрей 
Игнатычъ,—сказалъ пресвитеръ,—теперь меня давно ждутъ 
домой; до свиданья! и съ этими словами вышелъ.

— А я, сынокъ, зашелъ къ тебѣ, чтобы исполнить хри
стіанскій обычай. Ты, вѣдь, зпаешь, что сегодня прощаль
ное воскресеніе; нынѣ православные христіане, вѣрные при
зыву своей матери—церкви и памятуя слова Спасителя: аще 
отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ 
Отецъ вашъ Небесный (Матѳ. 6, 14), испрашиваютъ другъ у 
друга прощеніе въ нанесенныхъ обидахъ и оскорбленіяхъ. 
Для тебя, какъ отдѣлившагося отъ православной церкви, 
этотъ обычай можетъ быть и не обязателенъ, но мнѣ иначе 
нельзя Црости-же меня, Андрюша, и ты невѣстка, чѣмъ я 
когда-либо обидѣлъ васъ и при этомъ поклонился до земли.

— Что ты, тятька,—кипулся Андрей поднимать отца,— 
ты насъ не обижалъ, Богъ тебя проститъ., прости и ты 
насъ.

— ІІу, дѣтки, а теперь мпѣ пора къ вечернѣ, сказалъ 
Игнатъ Петровичъ и, поклонившись еще разъ, удалился.
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Ш.
Весь остатокъ дня Андрей провелъ молча, видимо, 

чѣмъ-то очень занятый. Такъ, ни слова не сказавъ, онъ легъ, 
а спать, но не до сна ему было. Бесѣда отца съ Абрамомъ 
Титычемъ была предметомъ его ночныхъ размышленій. Раз
свѣтало, а Андрей, какъ говорится, еще не смыкалъ и глазъ,

— Дарья, а ты ни того... пичего не вари скоромнаго- 
то, обратился онъ утромъ къ женѣ, когда та собралась го
товить. Какъ ни толкуй, а что-то меня взяло раздумье: ну 
да какъ въ самомъ-то дѣлѣ мы заблуждаемся, вѣдь вотъ Аб
рамъ Титычъ ничего-же не могъ сказать въ отвѣтъ отцу, 
когда онъ доказалъ отъ писанія, что посты нужны.

— Оно, Андрей, и я такъ своимъ бабьимъ умомъ ду
маю, какъ это намъ грѣшнымъ не поститься, когда нашъ 
Спаситель и другіе святые постились?! Вонъ татары басур
манской вѣры и то говѣютъ. Да и какой Абрамъ Титычъ 
есть учитель, о. Петръ тотъ по крайности человѣкъ ученый, 
потому не даромъ говорится, что „не уча въ попы пе ста
вятъ", ему, значитъ, и повѣрить можно, а этотъ что? мужи
чишка, да еще гордый, слава только, что онъ грамотный и 
въ словѣ Божіемъ гораздъ, небось и тѣ, что на Тавріи сов
ратили то тебя, были такіе-же мужики.

— Резонно ты, Дарья говоришь, что правда, то правда, 
по ученью нашихъ пресвитеровъ съ православными священ
никами не сравняешь.

Сильно тогда задумался Андрей. Подъ свѣжимъ впеча
тлѣніемъ отъ всего случившагося, онъ готовъ былъ сейчасъ- 
же идти къ священнику и чистосердечно во всемъ покаять
ся, но такая поспѣшность пугала его. Онъ еще никакъ не 
могъ примириться съ тѣмъ, чтобы вдругъ порвать всякую 
связь съ молоканствомъ... Какъ-бы то ни было, онъ всетаки 
не рѣшится привесть въ исполненіе свое намѣреніе. Но если 
онъ и продолжалъ числиться молокапиномъ, то въ душѣ 
снова былъ православнымъ... Все перемѣнилось въ его жиз-
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ни. Абрамъ Титычъ въ качествѣ пресвитера болѣе уже не 
принимался, въ переднемъ углу была поставлена икона, предъ 
которой Андрей съ женой теперь начали совершать свои обыч
ныя молитвы, истово полагая на себѣ крестное знаменіе, не 
употреблялось и скоромное въ теченіе всего поста... Такъ 
прошелъ почти весь великій постъ. „Скоро наступитъ Верб
ное воскресеніе, думалъ Андрей, православные пойдутъ въ 
церковь и будутъ стоять съ зажженными свѣчами и вербами, 
тамъ страстная недѣля, потомъ Пасха... какіе великіе дни, 
а я... Нѣтъ не могу болѣе терпѣть... Господи, прости меня 
богоотступника!...

Въ пятницу па 6-й недѣлѣ великаго поста Андрей и 
Дарья были присоединены къ православной церкви. Испол
нилось, такимъ образомъ, желаніе Андрея побывать у за- 
утрепи на Вербное воскресеніе, поговѣть па страстной пе- 
дѣлѣ и по православному встрѣтить Свѣтлое Христово Вос
кресеніе. Теперь Андрей снова живетъ вмѣстѣ съ своимъ 
отцемъ и сдѣлался однимъ изъ ревностныхъ сыновъ церкви 
Христовой, на радость себѣ и своему престарѣлому отцу.

— Благодареніе Господу Богу,—пе разъ бывало гова
ривалъ Андрей,—за Его мудрое промышленіе о насъ грѣш
никахъ; въ самомъ дѣлѣ: не приди тогда, подъ великій постъ, 
ко мнѣ отецъ,—а и пришелъ-то онъ какъ-бы случайно, зпамо, 
не безъ Божіей на то воли,—не знаю, былъ-ли-бы я теперь 
въ числѣ „дѣтей Отца Небеснаго"; поистинѣ „дивны дѣла 
Твои Господи..."

Священникъ Л. Колчевъ.

Н Е К Р О Л О Г Ъ
Священникъ Михаилъ Стефановичъ Покровскій

(| 20 января 1899 г.)

(Окончаніе).

Михаилъ Степановичъ Покровскій, сынъ священни
ка села Большого Гагарина Морпіанскаго уѣзда, родил
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ся въ 1835 году. По окончаніи курса семинаріи въ 1858 году, 
въ 1861 году былъ опредѣленъ священникомъ въ с. Ста
рую Островку, Шацкаго уѣзда. Въ 1361 году онъ былъ 
переведенъ въ с. Колударово (Верхнюю Оторму) Мор- 
шанскаго уѣзда. На новомъ мѣстѣ онъ прослужилъ до 
1879 года ЕО мая, когда по личной просьбѣ умираю
щаго священника села Раева Іоанна Димитріевича Ма
лова перешелъ на его мѣсто для поддержки осиротѣв
шаго семейства, будучи, кстати прибавить, самъ чело
вѣкомъ семейнымъ. На третьемъ мѣстѣ Михаилъ Степа
новичъ прослужилъ почти двадцать лѣтъ.Ц 20янв. 189;) 
года.). Тридцатиосмилѣтнее служеніе его Церкви и 
народу прошло тихо и почти неотмѣченнымъ. Это ед- 
ва-ли не общая судьба сельскаго духовенства, такъ 
какъ онъ служитъ при нисшихъ народныхъ массахъ, о 
которыхъ принято мыслить не какъ объ отдѣльныхъ 
личностяхъ, а какъ о неопредѣленной громадѣ, въ ко
торой легко затеряться отдѣльной личности съ высо
кимъ умомъ, даже талантами и энергіей. Движущая сила 
духовенства всецѣло сливается съ движущейся народ
ной силой и идутъ не отдѣляясь другъ отъ друга Въ 
такомъ движеніи и затериваются какъ личности, такъ 
заслуги духовенства, даже священниковъ, стоящихъ во 
главѣ сельскихъ принтовъ и являющихся служителями 
алтарю и народу, удовлетворяя высшимъ потребностямъ 
человѣческаго духа Они исполняютъ не только рели
гіозныя нужды народныхъ массъ, но входятъ и въ ихъ 
житейскіе интересы Кто изъ прихожанъ зайдетъ за совѣ
томъ къ своему батюшкѣ, тому едва-ли откажетъ въ доб
ромъ совѣтѣ его духовный отецъ. Духовенство, болѣе 
чѣмъ кто-либо другой, понимаетъ народъ по всегдаш
ней близости къ нему. Народная радость и народное 
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горе ближе всего сельскому духовенству. Даже тяж
кая борьба за матеріальное существованіе народа и 
духовенства общая борьба, по крайней мѣрѣ, тамъ, гдѣ 
служилъ покойный о. Михаилъ. Заслуги его въ продол
женіе 3'3 лѣтъ тяжелой службы въ санѣ іерея среди 
народа какъ будто умерли вмѣстѣ съ нимъ и остались 
безрезультатными. Но такъ ли на самомъ дѣлѣ? Конеч
но нѣтъ. Напрасными его хлопотами были только тѣ, 
въ которыхъ онъ не нашелъ самой необходимой под
держки Напр. чрезт нѣсколько лѣтъ по переходѣ въ с. 
Колударово онъ открылъ школу въ церковной караулкѣ. 
Лучшаго помѣщенія не нашлось Но и караулка оказа
лась негоднымъ помѣщеніемъ Тогда онъ перевелъ 
школу въ свой домъ Пока семья покойнаго была не
большая, въ кухнѣ можно было обучать нѣсколько че
ловѣкъ крестьянскихъ дѣтей. Когда же его семья ста
ла прибавляться, то въ тѣсномъ домѣ не осталось по
мѣщенія для ничтожной школы. Бѣдное крестьянское 
общество глухого села, безъ волостнаго правленія, не 
нашло средствъ на постройку школы; оно, вѣроят
но, платило деньги на школу, въ чужомъ селѣ, Нижней 
Отормѣ, гдѣ было волостное правленіе. Учиться туда 
конечно никто не ѣхалъ. Такъ школьное дѣло и замер
ло въ с. Колударовѣ

Въ 1878 году въ томъ же селѣ сгорѣлъ отъ грозы 
храмъ. Средствъ для постройки новаго храма совсѣмъ 
не оказалось. Отъ услуги управляющаго нѣмца, бравша
гося выстроить новый храмъ подъ тѣмъ условіемъ что
бы крестьяне обработывали барскую землю два—три 
года безъ вознагражаенія, пришлось отказаться Такое 
условіе было тяжелой кабалой для крестьянъ, что луч
ше другихъ понималч. покойный о. Михаилъ. Много не
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пріятностей и хлопотъ было у покойнаго вслѣдствіе это
го отказа, но онъ все перенесъ. Онъ подъучилъ мужиковъ 
извлечь пользу изъ заброшенной песчаной земли, ѣз
дилъ по лѣсамъ къ владѣльцамъ просить уступки съ цѣ
ны за лѣсъ. Чрезъ годъ, положительно милостію Божіею, 
выстроенъ былъ храмъ, куплены колокола и никто ни
кому не остался должнымъ. Съ тяжелой грустью о. Ми
хаилъ оставилъ новый, освященный имъ храмъ. За 18 
лѣтъ своей службы, по поводу постройки храма, онъ 
получилъ въ награду екуфыо.

Переведенный въ с. Раево, онъ 20 сент. 1889 го
да утвержденъ законоучителемъ земской школы. Зако- 
ноучитѳльство для него было вторымъ долгомъ послѣ 
пастырства. Онъ не пропускалъ своихъ уроковъ и да
же, умирая, просилъ учителя, чтобы онъ занялся сь 
учениками по Закону Божію, опасаясь, какъ бы они 
не отстали къ экзаменамъ. Въ учебное, особенно же 
въ неучебное время, онъ раздавалъ ученикамъ для 
чтенія копеечныя книжки изъ своей библіотеки; всѣ 
эти книжки духовно-нравственнаго и воспитательнаго 
содержанія. Таковы: „что нужно для спасенія души" 
„Слово Златоуста о крестномъ знаменіи/4 „о терпѣ
ніи", „о милосердіи къ бѣднымъ", „о воспитаній дѣ
тей", „Слова Златоуста4', къ смѣющимся и разговари
вающимъ въ церкви во время Богослуженія; „о милосты
нѣ44, книжки „не должно вѣрить въ судьбу44 „не 
любопытствуй въ дѣлѣ вѣры44, „противъ пьянства44 и др. 
Самъ покойный въ послѣдніе двадцать лѣтъ своей служ
бы былъ убѣжденнымъ противникомъ „водкопитія44. 
14 ноября 1888 года онъ открылъ церковно-приходскую 
школу грамоты въ церковной караулкѣ, пріобрѣтя клас
сную обстановку на свой счетъ. Со времени открытія
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второго штата этой школой сталъ завѣдывать второй 
священникъ, а покойный о. Михаилъ остался, помимо 
законоучительства въ земской школѣ, предсѣдателемъ 
открытыхъ имъ общества трезвости и церковно-приход
скаго попечительства.

Внѣшнее и внутреннее украшеніе бѣднаго и стара
го храма было одной изъ послѣднихъ заботъ покойна
го. 20—21 мая прошлаго 1898 г. по его иниціативѣ 
отпразднованъ столѣтній юбилей приходскаго храма и 
составлена „Историко-археологическая, статистическая 
и бытовая записка о раевскомъ приходѣ1)." Во все это 
онъ внесъ и личный трудъ, и личныя средства и энер
гію Завѣтной мечтой покойнаго о. Михаила осталось 
желаніе послѣ столѣтняго юбилея и покупки его кресть- 
янами-прихожанами нѣсколькихъ тысячъ десятинъ зем
ли у мѣстнаго помѣщика, приступить къ серьезному об
сужденію вопроса о постройкѣ каменнаго храма. За нѣс
колько недѣль до смерти онъ уже успѣлъ кое съ кѣмъ 
поговорить объ этомъ, а въ началѣ весны хотѣлъ при
гласить всѣхъ прихожанъ на засѣданіе церковно-приход
скаго попечительства по тому же дѣлу. Но онъ умеръ, 
оставивъ свой завѣтъ ближайшимъ своимъ преемникамъ. 
Прихожане, если не забудутъ завѣта преданнаго имъ 
батюшки, то поставятъ и себѣ и ему памятникъ, какъ 
говорилъ онъ въ поученіи за юбилейнымъ богослуже
ніемъ. Вожделѣнное желаніе пріобрѣсти землю, къ ко
торому всегда присоединялся покойный, осуществлено. 
Теперь вь благодарность за совершившееся можно на
чинать постепенно осуществлять и другое желаніе — имѣть 
въ селѣ новый, лучшій храмъ Въ своемъ словѣ предъ 

‘) Печаталась въ Тамб. Епарх. В. за прошлый годъ и продолж’аетъ печататься.
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молебномъ, по случаю начала дѣла о пріобрѣтеніи зем
ли, покойный о. Михаилъ совѣтовалъ быть осмотритель
нѣе въ столь серьезномъ дѣлѣ и возлагать надежды на 
Бога, а въ случаѣ осуществленія благодарить Его и 
просить дальнѣйшей помощи Вѣдь не секретъ, что и 
въ частной бесѣдѣ онъ былъ чуть не единственнымъ, 
совѣтникомъ у крестьянскихъ представителей и кстати 
заводилъ рѣчь о новомъ храмѣ Неужели все это забу
дется послѣ его смерти?.

Какъ пастырь, покойный о. Михаилъ зналъ свой 
долгъ. Исполняя нѳопустительно свои обязанности по 
совершенію христіанскихъ требъ въ приходѣ, онъ по 
мѣрѣ возможности училъ всѣхъ своихъ духовныхъ дѣтей 
и наставлялъ ихъ, Онъ велъ вн (.богослужебныя собесѣ
дованія и читалъ назидательныя статьи въ храмѣ и 
школѣ. Безъ краткаго, приличествующаго случаю и празд
нику, поученія у него не проходило ни одной службы. 
Онъ такъ пріучилъ къ этому своихъ прихожанъ, что безъ 
поученія для нихъ церковная служба была не полна.

Какъ человѣкъ, онъ не обидѣлъ ни одного изъ сво
ихъ духовныхъ дѣтей Покойный о. Михаилъ со всѣми 
былъ обходителенъ Онъ не различалъ ни богатаго, ни 
бѣднаго, ни стараго, ни малаго. Всѣхъ, кого помнилъ, 
какъ звать по отчеству, величалъ полнымъ именемъ. Въ 
отношеніяхъ покойнаго къ прихожанамъ не было ни 
какой оффиціальности. Онъ такъ былъ скроменъ, что 
никто его не боялся, напротивъ онъ какъ будго-бы бо
ялся всѣхъ и уступалъ всѣмъ дорогу. Самый малѣйшій 
и случайный промахъ, отъ чего не избавленъ никто, 
долго безпокоилъ его; стоило большихъ трудовъ успо
коить его. Бумажныхъ дѣлъ онъ боялся, какъ огня. „Су
диться и лѣчиться хуже всего," часто повторялъ покой-
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ный. Онъ счастливъ, что никогда и ни съ кѣмъ не су
дился. Онъ съ удивительною кротостью перенесъ даже 
обидную клевету, когда осложнилось дѣло по вопросу 
объ открытіи второго штата въ селѣ Раевѣ. Его безна
казанно можно было обидѣть всякому.

Въ послѣдніе годы своей службы, наблюдая посте
пенный упадокъ матеріальнаго благосостоянія своихъ 
прихожанъ, онъ сколько могъ и чѣмъ могъ помогалъ 
бѣднѣйшимъ изъ нихъ, а въ крайней нуждѣ выручалъ 
многихъ изъ нихъ не изъ за какой-либо лихвы, а изъ 
состраданія. Къ нему шелъ бѣднякъ попросить взаймы 
ржицы или мучицы; къ нему шли за овсомъ на сѣмена; 
у него можно было купить ржи по сходной цѣнѣ де
шевле и лучше базарной. Покойникъ не любилъ про
давать хлѣба скупщикамъ. Его покупателями были свои 
крестьяне, чаще въ долгъ, по поручительству волостна
го старшины Кто покупалъ, тотъ самъ вѣшалъ и отмѣ
ривалъ. Покойный не рѣдко выручалъ бѣдняковъ при 
выборахъ недоимокъ,'когда видѣлъ, что у мужика за 3 
рубля со двора ведутъ корову или продаютъ за 10 руб. 
одонье не молоченнаго хлѣба Къ матушкѣ бабы шли 
за молокомъ для ребятишекъ. По силѣ возможности 
„батюшка" съ „матушкой" никому не отказывали. Л 
по этому и вопли при гробЬ покойнаго: „Кормилецъ, 
ты нашъ батюшка, кго теперь выручить насъ изъ нуж
ды, изъ горя" не были выдумкой, а свидѣтельствовали о 
дѣйствительности.

Покойный о. Михаилъ былъ опытнымъ хозяиномъ. 
Онъ зналъ сорта и земли и сѣмянъ; любилъ поле и 
полевыя работы. Онъ по цѣлымъ часамъ ходилъ за сѣв- 
цомъ и пахаремъ, указывая мужику какъ нужно сѣять и 
пахать; онъ никогда не вставалъ позже 5 часовъ, а 
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лѣтомъ въ 4 и даже въ 3 часа утра; самъ снаряжалъ 
работника въ поле, налаживалъ ему соху и правилъ 
телѣгу. Въ рабочій лѣтній день онъ обязательно посѣ
щалъ работниковъ и не шелъ, а бѣжалъ въ поле, часто 
захвативъ съ собой № газеты. По субботнимъ и пред
праздничнымъ днямъ онъ торопился въ село самымъ 
скорымъ шагомъ, чтобы не запоздать къ вечернѣ. Его 
матушка хлопотала по домашнему хозяйству и тоже не 
рѣдко бывала въ полѣ. Въ прежніе годы покойный о. 
Михаилъ успѣвалъ вездѣ, а въ послѣдніе, когда и ноги, 
и глаза стали слабѣть, онъ отдался почти исключитель
но приходскому дѣлу. Тѣмъ не менѣе порядки, заведен
ные имъ, упрочились въ его полномъ домѣ и образ
цовомъ хозяйствѣ. Покойный любилъ порядокъ и поло
жительно требовалъ, чтобы каждой вещи было свое 
мѣсто, а каждому дѣлу свое время.

Свободныя минуты онъ заполнялъ чтеніемъ газетъ, 
журналовъ и книгъ. Не было ни одного часа, когда бы 
онъ былъ безъ дѣла или не читалъ. Онъ читалъ ісе, не 
исключая физики (Гано), психологіи (Снѣгирева) и лек
цій по философіи проф. моск. акад. протоіерея О. А. 
Голубинскаго. Когда одинъ изъ его сыновей занялъ ка
ѳедру русской ц. исторіи при академіи, покойный 
счелъ необходимымъ прочитать исторію Рус Ц. Преосв. 
Макарія, чтобы знать о чемъ поговорить. До самой 
смерти покойный о. Михаилъ сохранилъ свЬжую память. 
Своихъ троихъ сыновей онъ пустилъ по разнымъ доро- 
рогамъ: старшій состоитъ священникомъ, второй доцен
томъ духовной академіи, а послѣдній земскимъ врачомъ. 
Двѣ дочери пока остались при матери.

Всѣ, кто близко зналъ покойнаго о. Михаила, го
ворили, что онъ умретъ или на ногахъ за дѣ юмъ или 
за чтеніемъ книги или газеты. И чуть ошиблись.
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За 38 лѣтъ своей іерейской службы о. Михаилъ 
имѣлъ въ награду камилавку, но ему хотѣлось видѣть 
на своей груди наградный крестъ за тотъ крестъ, ко
торый онъ несъ въ нелегкой жизни. Но видно этотъ 
крестъ ему суждено получить на могилѣ Послѣдней и 
самой дорогой для него наградой были тѣ вопли и ры
данія, съ которыми родные и прихожане проводили на 
мѣсто вѣчнаго упокоенія своего всѣми любимаго и для 
всѣхъ дорогого „батюшку*.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Архіерейскія служенія во вторую половину февраля мѣсяца.

17 февраля Его Преосвященствомъ совершена литургія 
въ Казанскомъ монастырѣ въ сослужены о. ключаря и мо
нашествующей братіи. Предъ литургіею совершено освяще
ніе повыхъ ста антиминсовъ.

Рукоположены—діаконъ села Егоровна, Моршапскаго 
уѣзда, Павелъ Умновъ во священника къ церкви села ІІод- 
вигаловчп—Кудрино тожъ,—Кирсановскаго уѣзда и бывшій 
воспитанникъ 2-го класса Тамбовской духовной семинаріи 
Митрофанъ Курганскій въ діакона къ церкви села Токма
кова, Темниковскаго уѣзда.

19 февраля—въ депь возшествія па престолъ Импера
тора Александра II и депь освобожденія крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости—Преосвященнѣйшимъ Георгіемъ въ со
служеніи о. ключаря и монашествующей братіи совершена 
литургія въ Казанскомъ монастырѣ. На литургіи сказано 
слово священникомъ Троицкой города Тамбова церкви II. II. 
Богодаровымъ и произведенъ сборъ пожертвованій на устрой
ство храма въ Москвѣ въ память освобожденія крестьянъ. 
По литургіи совершено благодарственное молебствіе при уча
стіи городскаго духовенства.
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Рукоположенъ псаломщикъ села Сибирки, Усманскаго 
уѣзда, Павелъ Вадковскій въ діакона.

21 февраля—въ недѣлю мясопустную —Преосвящен
нымъ Георгіемъ въ сослуліеніи о. ключаря и монашеству
ющей братіи совершена литургія въ Казанскомъ монастырѣ. 
Па литургіи сказано слово духовникомъ семинаріи священ
никомъ П. И. Добротворцевымъ.

Рукоположены—діаконъ с. Верхнихъ Пупокъ, Козлов
скаго уѣзда, Василій Малиновскій во священника къ церкви 
села Савицкаго, Усманскаго уѣзда, и псаломщикъ села Мат- 
вѣевскаго Майдана, Спасскаго уѣзда, Григорій Щепотьевъ 
въ діакона къ церкви того же села.

27 февраля, по опредѣленію Св. Сѵнода вмѣсто 26 фев
раля и 1 марта, Его Преосвященство совершалъ заупокой
ную литургію по въ Бозѣ почившихъ Императорахъ—Алек
сандрѣ II и Александрѣ III въ сослужепіп о. ключаря и 
монашествующей братіи. По литургіи совершена панихида 
по почившимъ Императорамъ при участіи городскаго духо
венства и въ присутствіи военныхъ и гражданскихъ чиновъ.

Рукоположены—діаконъ села Полковой Слободы, Там
бовскаго уѣзда, Николай Соловыхъ во священпика къ цер
кви села Свищевки, Кирсановскаго уѣзда, и псаломщикъ 
Евдокіевской церкви города Липецка Николай Любослав- 
скій въ діакона.

<8 февраля —-къ недѣлю сыропуствую—ІІреосвящеппѣй- 
шій Георгій совершалъ литургію въ Казанскомъ монастырѣ 
въ сослуженіи архимандрита города Самары Тихона, о. клю
чаря и монашествующей братіи.

Рукоположены—діаконъ Павелъ Вадковскій во священ
ника и псаломщикъ села Гарицъ, Липецкаго уѣзда, Георгій 
Голубевъ въ діакона къ церкви Лебедянскаго Троекуров- 
скаго женскаго монастыря.

28 февраля—Преосвященный Георгій совершалъ вечер
ню въ Казанскомъ монастырѣ. Сослужащими были—архи- 
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мапдритъ города Самары Тихонъ, каѳедральный протоіерей 
II. В. Аквилоновъ, ректоръ семинаріи протоіерей II. И. Со
коловъ, ключарь протоіерей М. Г. Озеровъ, экономъ архіерей
скаго дома игуменъ Николай и уѣздпый наблюдатель цер
ковно-приходскихъ школъ священникъ Д, А. Богоявленскій, 
которымъ па вечернѣ произнесено приличествующее дню 
слово.

Иноепархіальныя извѣстія и замѣтки.
Изъ духовнаго завѣщанія нъ своей паствѣ преосвящен

наго Михаила, епископа Таврическаго „Прошу прощенія у 
всѣхъ, кого обидѣлъ дѣломъ, словомъ или помышленіемъ, 
намѣренно или ненамѣренно. Если кго имѣетъ что либо 
противъ меня, отъ всей души прощаю. Прошу молитвъ, что
бы Господь во всемъ простилъ меня и воспринялъ въ свою 
милость.

Призываю благословеніе Божіе на всю паству съ ея па
стырями. Заповѣдаю ей любить больше жизни Церковь Пра
вославную, любить свой приходъ съ храмомъ и школой при 
немъ, почитать пастырей и вести жизнь по заповѣдямъ Бо
жіимъ, въ тишинѣ и мирѣ. Прошу всѣхъ помолиться, да по
милуетъ меня Господь и да воспріиметъ въ Свои свѣтлые 
кровы“.

Относительно исповѣди и причащенія Святыхъ Таинъ. 
Преосвященный ІІрипей, епископъ Подольскій, усмотрѣвъ изъ 
дѣлъ консисторіи, что нѣкоторые приходскіе священники, по 
незнанію существующихъ церковныхъ правилъ, касающихся 
исповѣди и Святыхъ Таинъ причастія, допускаюгь иногда 
неправильный въ семъ важномъ дѣлѣ образъ дѣйствованія, 
пе дозволяя нѣкоторымъ изъ прихожанъ приступать пе толь
ко къ принятію Св. Таинъ, но даже и къ исповѣди, пове
лѣлъ опубликовать слѣдующій докладъ мѣстпой консисторіи, 
составленный но непосредственному указанію владыки.
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„Имѣя въ виду, а) что „Епархіальному Начальству" 
вмѣпяется въ обязанность „всемѣрно озаботиться исправле
ніемъ въ духовенствѣ всякихъ недостатковъ въ его жиани и 
службѣ и стараться возбудить въ немъ живѣйшее сознаніе 
той высокой мысли, что самъ Господь и Спаситель ввѣрилъ 
пастырямъ Церкви искупленныя Имъ души; что имъ даро
ваны отъ Бога при самомъ рукоположеніи силы, потребныя 
для приведенія сихъ душъ ко спасенію, и что отъ рукъ ихъ 
праведный Судія взыщетъ каждую погибшую, по ихъ нера
дѣнію, овцу словеснаго Христова стада" (пунктъ 13 отд. II 
„Постановленій Преосвященныхъ Юго-Западнаго края")-, б) 
что отъ священниковъ „требуется особенная внимательность 
къ совершенію исповѣди, которая для добраго пастыря слу
житъ вѣрнѣйшимъ средствомъ къ узнанію духовнаго состо
янія каждаго изъ пасомыхъ и надежнѣйшимъ способомъ къ 
благотворному воздѣйствію пастырскихъ наставленій па ихъ 
души" (п. 12—тамъ же); в) что пресвитеръ не судія есть 
исповѣдающемуся, но только свидѣтель покаянія его и слу
га, опредѣленный нарочно служить спасепію человѣческому 
(2 Корине. 4, 5), и что человѣкъ согрѣшающій единому Бо
гу согрѣшаетъ (Исая. 30, 5), и кающійся отъ единаго Бога 
прощеніе пріемлетъ. (.І/п/ок. 2, 4)-, пресвитеръ же — единъ 
только посредствеяникъ, чрезъ котораго Богъ дѣйствуетъ; 
что поэтому онъ долженъ помышлять о власти своей, что она 
есть духовная, а не мірская (Іоан. 13, 36), въ служеніи, а 
не въ господствованіи состоящая (ЛЛм?іо; 20, 25— 27), а по
тому долженствуетъ употреблять ее со всякимъ смиренно
мудріемъ и слезами (Дѣян., 20, 19), со всякою тихостію 
(2 Тим., 2, 24 и 25), къ созиданію, а не разоренію (2 Ко
рине., 13, 1О>, что посему слѣдуетъ „пресвитеромъ не гор
дитися, по молитися Господеви о исповѣдавшихся и болѣзно
вать сердцемъ день и нощь, дондеже вообразится въ нихъ 
Христосъ (Галат., 4, 9) и вселится вѣрою въ сердца ихъ 
(Кфес. 3, 17), чего для всѣ силы свои и мѣры да употреб-
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ляютъ, свидѣтельствуя имъ словомъ и дѣломъ покаяніе къ 
14огу и вѣру во Христа Іисуса, чтобъ они впредь не воз- 
вращалися на прежніе грѣхи, но были бы уже сосуды въ 
честь освяіцеппы и благопотребны Владыцѣ, на всякое дѣ
ло благое уготованпы*  (Іим. 2 21); и что очень худо по
ступаютъ тѣ пресвитеры, кои, сердись на кого изъ прихо
жанъ за что бы то пи было, лишаютъ причастія Святыхъ 
Таинъ или „не допущаютъ лобызать честнаго креста въ цер
кви, когда прочій всѣ невозбранно лобызаютъ, или не даютъ 
антидора пришедшему взяти, или другого какого обряда цер
ковнаго, коего всѣ прочій участпи суть, нѣкоторыхъ лиша
ютъ; таковіи пресвитеры весьма грѣшатъ, понеже всѣми та
ковыми дѣйствіями безчестится имя Божіе: вещи бо святыя, 
преданныя намъ въ знаменіе получаемыя благодати Божія, 
въ такихъ случаяхъ ставятся орудіемъ злобы или сквериаго 
прибытка*  (А’н. о долнсн. пресв., $ 1011); г) что „аще что съ 
раскаяніемъ и намѣреніемъ довлетворенія исповѣдуемо бы
ваетъ, покажется духовнику какій грѣхъ неудобь разсужда- 
емый, то есть какъ тяжкій, и коего исправленія и епитиміи 
требуетъ; да идетъ духовникъ къ своему архіерею и, пе 
именуя лица кающагося, грѣхъ только предлагаетъ и разсу
жденія просить долженъ*  Рвы. 13); д) что епитимію
отрѣшенія Тайпъ Святыхъ „самъ собою творити духовпикъ 
да пе дерзаетъ, по у своего архіерея, предложивъ ему вся 
обстоятельно о кающемся, токмо не именуя его, просить раз
сужденія и благословенія*  (тамъ же 7-//—духовная кон
систорія, принимая во вниманіе время приближающагося Ве
ликаго поста, когда прихожанами по преимуществу испол
няется христіанскій долгъ говѣпія, исповѣди и причастія 
Святыхъ Таинъ и когда для приходскихъ священниковъ пред
ставляется пе мало поводовъ къ неправильному съ ихъ сто
роны дѣйствованію въ семъ случаѣ, въ предупрежденіе сего 
и въ сообразность съ выше прописанными церковными пра
вилами, полагала бы преподать приходскимъ священникамъ 
епархіи слѣдующія по сему предмету наставленія:
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1) Нриходскіе священники отпюдь не должны дерзать 
отстрапять приходящихъ па исповѣдь отъ покаянія, памя
туя, что „пресвитеръ не судія есть псповѣдающемуся, а то
чно свидѣтель покаянія его, опредѣленный служити спасе
нію человѣческому14 (5 Кор. 4, 5); что согрѣшающій—еди
ному Богу согрѣшаетъ (//с. 50, 5)-, что исповѣданіе грѣш
ника пріемлетъ невидимо стоящій Христосъ, пришедый при
звати не праведники, но грѣшпики на покаяніе (Матѳ. 9, 
13), и давый обѣтованіе: „грядущаго ко Мнѣ пе изжену 
вопъ“ (Іоан. 6, 37)- что кающійся отъ единаго Бога про
щеніе пріемлетъ (Марк. 2, 7); пресвитеръ же есть только 
посредственпикъ, чрезъ котораго Богъ дѣйствуетъ.

2) Отъ духовнаго разсужденія пресвитеровъ зависитъ 
только въ опредѣленныхъ церковными правилами случаяхъ 
и съ соблюденіемъ должнаго благоприличія удерживать нѣ
которыхъ кающихся отъ пречистыхъ Таинъ причащенія. ІІо 
въ семъ случаѣ, такъ какъ священникъ облеченъ церковны
ми правами и властью въ непосредственной зависимости отъ 
власти и правъ епископа, почему отъ священника и тре
буется вообще „всякія пеудоборазсудпыя вины епископу 
предлагати“ (Ставл. ірам.),—священникъ собственною вла
стью, безъ воли епископа, не правѣ принимать такія чрез
вычайныя мѣры, какъ отлучать кого-либо отъ св. прича
стія. Посему даже и въ такихъ случаяхъ, когда духовный 
отецъ усмотрѣлъ бы, что исповѣдающійся у него „есть че
ловѣкъ такъ на всякую епитимію готовый, что ни къ отчая
нію, ниже къ лѣности и пебрежепію помянутая епитимія, 
то есть отрѣшеніе на нѣкоторое время святыхъ Тайпъ при
частія не опровержетъ его, по и паче къ вящшему грѣхов
ной тяжести и гнѣва Божія познанію приведетъ и къ теп
лѣйшему покаянію устроитъ его: и что поэтому такому каю
щемуся хотя и можетъ духовный отецъ на нѣкое время, при 
иныхъ къ исправленію угодныхъ епитиміяхъ, наложить и 
епитимію отрѣшенія Таинъ святыхъ: однакоже сіе самъ со
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бою творити духовникъ да не дерзаетъ, но у своего архіе
рея, предложивъ ему вся обстоятельно о кающемся, токмо 
не именуя его, проситъ разсужденія и благословенія“ (Дуж. 
Регл. § 14)“. (ІІодольск. Епарх. Вѣд.).

Программа предполагаемаго чествованія памяти А. С. 
Пушкина. Высочайше учрежденная коммиссія по чествованію 
столѣтія со дня рожденія А. С. Пушкина выработала слѣ
дующую программу чествовапія, удостоившуюся 20-го янва
ря Высочайшаго утвержденія.

1) Положено просить подлежащія духовныя власти о 
распоряженіи отслужить въ день столѣтней годовщины рож
денія Александра Сергѣевича Пушкина, 26-го мая 1899 го
да, заупокойную литургію и панихиду по почившемъ поэтѣ: въ 
Петербургѣ-въ Казанскомъ соборѣ, въ церкви при Импе
раторскомъ Александровскомъ лицеѣ, въ которомъ воспиты
вался Пушкинъ, и въ Конюшенной церкви, гдѣ происходило 
отпѣваніе его тѣла; въ Москвѣ—въ церкви Богоявленія, что 
въ Елоховѣ (въ приходѣ, гдѣ родился поэтъ), и въ Свято
горскомъ монастырѣ, Псковской губерніи,—на могилѣ поэта. 
Доброму усердію духовенства предоставляется почтить па
мять поэта молитвеннымъ служеніемъ и въ другихъ храмахъ 
обѣихъ столицъ и прочихъ городовъ, а равно въ церквахъ 
при учебныхъ заведеніяхъ.

2) 26-го мая, послѣ Божественной службы, имѣетъ со
стояться торжественное публичное засѣданіе Императорской 
академіи наукъ, съ произнесеніемъ рѣчей и исполненіемъ 
особо написанной по сему случаю кантаты.

3) ( ъ 15-го по 26-е мая въ большой конференцъ-залѣ 
академіи наукъ имѣетъ быть открыта выставка предметовъ, 
принадлежавшихъ Пушкину, его рукописей, изданій его со
чиненій и проч.

4) Желательно устроить въ память А. С. Пушкина на 
Императорскихъ театрахъ драматическіе и оперные спектак
ли изъ произведеній поэта въ апрѣлѣ, па Святой недѣлѣ, 



въ теченіе 3 дней, причемъ въ Петербургѣ въ Алексапдрпп- 
скомъ театрѣ могутъ быть поставлены сцены изъ „Бориса 
Годунова" и другихъ пьесъ, по усмотрѣнію г. директора 
Императорскихъ театровъ, а въ заключеніе апоѳеозъ: „А. С. 
ІІушкяпъ и его муза, окруженные группами изъ произведе
ніи поэта", а въ Маріинскомъ театрѣ—исполнены оперы 
„Евгеній Онѣгинъ", „Русалка" и „Русланъ и Людмила"; 
въ Москвѣ: въ Большомъ театрѣ могутъ быть поставлены 
сцены изъ пьесъ: „Скупой рыцарь", „Русалка", „Каменный 
гость", „Борисъ Годуновъ" и апоѳеозъ; передъ бюстомъ А. 
С. Пушкина, артистами, хоромъ и оркестромъ Император
скихъ театровъ будетъ исполнена „Слава" и будетъ поста
влено нѣсколько группъ изъ произведеній поэта.

5) Положено просить всѣ вѣдомства, въ вѣдѣніи кото
рыхъ находятся учебныя заведенія, ознаменовать столѣтнюю 
память А. С, Пушкина соотвѣтствующимъ торжествомъ.

6) Желательно устроить въ обѣихъ столицахъ и по всей 
Россіи, гдѣ представится возможнымъ, рядъ чтеній для на
рода съ туманными картинами, заимствуя ихъ изъ произве
деній А. С. Пушкина.

7) Разрѣшеипымъ отъ правительства частнымъ обще
ствамъ предоставляется устройство художественныхъ празд
нествъ въ память А. С. Пушкина, каждому въ отдѣльности 
или по соглашенію обществъ между собою.

8) На память о юбилейномъ торжествѣ желательно по
ручить профессору живописи В. М. Васнецову изготовить, 
по его выбору, иллюстрацію одного изъ произведеній А. С. 
Пушкина, и сверхъ того желательно отпечатать портретъ 
поэта съ гравюры Райта, доска которой имѣется въ экспе
диціи заготовленія государственныхъ бумагъ, для распро
страненія его по Россіи въ возможно большемъ числѣ экзем
пляровъ.

9) Положено испросить Высочайшее Государя Импера
тора разрѣшеніе на выбитіе медали въ память празднованія 
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столѣтней годовщины со дня рожденія Л. С. Пушкина, при
чемъ медали эти, серебрянпыя или бронзовыя, выдать всѣмъ 
выпускнымъ воспитанникамъ учебныхъ заведеній, которые 
будутъ удостоены награжденія въ 1899 году, сверхъ полу
чаемыхъ ими наградъ.

10) Положено ходатайствовать передъ Его Император
скимъ Величествомъ объ учрежденіи при Императорской 
академіи паукъ отдѣленія изящной словесности въ память 
А. С. Пушкина.

11) Положило ходатайствовать предъ Его Император
скимъ Величествомъ: а) о принятіи правительствомъ па себя 
заботъ по охраненію навсегда въ приличномъ видѣ могилы 
А. С. Пушкина въ Святогорскомъ монастырѣ, и б) о прі
обрѣтеніи въ казну усадьбы и, если возможно, всей земли 
имѣнія Пушкиныхъ, села Михайловскаго, Опочецкаго уѣзда, 
Псковской губерніи, съ предоставленіемъ Псковскому дво
рянству устроить въ этой усадьбѣ помѣщенія для нуждаю
щихся престарѣлыхъ писателей." (Церк. Вѣстникъ").

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ Шацкаго уѣзднаго училищнаго 
Совѣта.

Въ Шацкомъ уѣздѣ, Тамбовской губерніи, имѣются мѣста 
учителей начальныхъ народныхъ училищъ съ жалованьемъ 
330 рублей для лицъ, имѣющихъ право преподавать и За
конъ Божій (окончившихъ курсъ духовной семинаріи).

Съ прошеніями, оплаченными гербовыми марками, и при
ложеніемъ документовъ обращаться въ Шацкій уѣздпый учи
лищный совѣтъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.РАСПРОДАЖА
ПО САМЫМЪ ДЕШЁВЫМЪ ЦЪНАМЪ

ВЪ МАГАЗИНѢ

НИКОНОВА,
Тамбовъ, Гимназическая улица,

И® СЪ 20"" ЯНВАРЯ 1899 М,
ВСЕГО БЕЗЪ ИСКЛЮЧЕНІЯ МАНУФАКТУРНАГО ТОВАРА

СЪ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЮ СКИДКОЙ,

ВЪ РАСПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ:

сукно, ірико, драпъ, шелковыя и шерстяныя матеріи для 
дамскихъ платьевъ, плюпіъ, бархатъ, парча, галунъ и глазеты; 
одѣяла и платки; полотно и всевозможныя бумажпыя товары, 
а также готовое мужское и дамское платье; мѣховой товаръ 
и шубы. Цѣны на весь безъ исключенія товаръ поставлены 

самыя дешевыя.

РАСПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАПРОСА.
5—10.
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