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8ЫЩШ ЕЖЕНЕДЪІЬНО 00 МИШ,
Годъ ХЕ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
13-го февраля № 7-й, 1899 года,

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

1 Отъ 15—23 января 1899 года за № 144, постанов
лено.’ установить относительно избранія и утвержденія по
четныхъ членовъ епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и 
уѣздныхъ отдѣленій оныхъ, а равно и правъ таковыхъ лицъ 
нижеслѣдующія правила: 1) избраніе лицъ, оказавшихъ вы
дающіяся услуги церковно-школьному дѣлу въ епархіи, въ 
званіе почетныхъ членовъ епархіальныхъ училищныхъ совѣ
товъ предоставляется симъ совѣтамъ; 2) избранныя въ по
четные члены лица утверждаются въ семъ званіи епархіаль
ными преосвященными; 3) почетные члены уѣздныхъ отдѣле
ній епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ могутъ быть изби
раемы сими отдѣленіями и представляемы чрезъ епархіаіь- 
ный училищный совѣтъ па утвержденіе епархіальнаго пре 



118

освященнаго; 4) почетные члены епархіальныхъ совѣтовъ и 
уѣздныхъ отдѣленій оныхъ имѣютъ право принимать участіе 
въ засѣданіяхъ сихъ учрежденій съ правомъ голоса, наравнѣ 
съ постоянными членами, а равно и въ образуемыхъ при 
совѣтахъ коммиссіяхъ для разработки вопросовъ по церковно
школьному дѣлу, и 5) за особые труды на пользу церков
ныхъ школъ почетные члены могутъ быть представляемы 
епархіальными преосвященными къ почетнымъ наградамъ. 
О чемъ для руководства и исполненія дать знать по духов
ному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ".

2. Святѣйшій Сѵнодъ, по выслушаніи предложенія Г. 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, относительно пріобрѣтенія 
въ епархіальныя церковныя библіотеки и для духовно-учеб
ныхъ заведеній, содержимыхъ на мѣстныя средства, состав
ленной справщикомъ С.-Петербургской Сѵнодальной типо
графіи, дѣйсвительнымъ статскимъ совѣтникомъ Гильтебранд- 
томъ книги: „Справочный и объяснительный словарь къ Псал
тири" и принимая во вниманіе, что книга Псалтирь въ на
шемъ православномъ народѣ пользуется особенною распро
страненностью и составляетъ излюбленное чтеніе какъ въ 
семьѣ, такъ и въ школѣ, что составленный Гильтебрандтомъ 
Справочный и объяснительный словарь къ сей книгѣ, удо
стоенный преміи митрополита Макарія, представляетъ цѣн
ное и весьма полезное пособіе какъ для пастырей Церкви, 
такъ и для духовныхъ школъ, въ виду чего означенный 
трудъ Гильтебрандта уже разосланъ для библіотекъ духов
ныхъ семинарій, по 1 экз. въ каждую, 20—25 января сего 
года опредѣлилъ: объ изданіи этой книги циркулярно сооб
щить всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ, рекомендуя ее 
для пріобрѣтенія, на мѣстныя средства, какъ въ епархіаль
ныя и церковныя библіотеки, такъ и для духовно-учебныхъ 
заведеній, содержимыхъ на мѣстныя епархіальныя средства, 
О чемъ и напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣста.
Бывшій воспитанникъ VI класса Тамбовской семинаріи 

Ѳеодоръ Кудрявцевъ—во священника къ Тюремной, города 
Елатьмы, церкви.

Окончившій курсъ Тамбовской семинаріи по 2-му раз
ряду Василій Куликовъ—во псаломщика къ церкви с. Сер
поваго, Моршанскаго уѣзда.

Уволенный воспитанникъ 3-го класса Тамбовской семи
наріи Николай Успенскій—во псаломщика къ церкви села 
Истлѣева, Елатомскаго уѣзда

Окончившій курсъ 2-го Тамбовскаго духовнаго училища 
Димитрій Томниковъ—во псаломщика къ церкви села Дми
тріевки, Кирсановскаго уѣзда, на мѣсто уволеннаго за штатъ, 
согласно прошенію, псаломщика Іакова Рудовскаго.

И. д. учителя Болыпе-Избердеевской церковно-приход
ской школы, Липецкаго уѣзда, Иванъ Добронравовъ—во пса
ломщика къ Троицкой церкви с. Романова, Липецкаго уѣз
да, на мѣсто уволеннаго за штатъ, согласно прошенію, пса
ломщика Евтихія ІІальмина.

Бывшій воспитанникъ 2-го Тамбовскаго духовнаго учи
лища Василій Протопоповъ—во псаломщика къ церкви села 
Машковой-Сурены, Козловскаго уѣзда, на мѣсто уволеннаго 
за штатъ псаломщика Виктора Тамбовскаго.

Учитель Кершинской церковной школы ) грамоты, Там
бовскаго уѣзда, Семенъ Боярскій допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика къ церкви села Чубарова, Елатом
скаго уѣзда.

Священникъ села Никольскаго Кабанья, Борисоглѣб
скаго уѣзда, Петръ Заринъ перемѣщенъ къ церкви с. Сте
панищева, Козловскаго уѣзда.

Объявлена благодарность Епархіальнаго На
чальства.

Землевладѣльцу отставному штабсъ-ротмистру Алексан
дру Булгакову за пожертвованіе въ Богословскую церковь 
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села Разсказова, Тамбовскаго уѣзда, облаченій па сумму 
400 руб.

Открыты церЕовно-прихсдсяія попечительства 
въ селахъ:

1. Аксеновкѣ, Спасскаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
приходскаго священника Семена Новочадова.

2. Большихъ Куликахъ, Моршанскаго уѣзда, подъ пред
сѣдательствомъ князя Александра Дмитріевича Оболенскаго.

3. Плоской Дубровѣ, того же уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ крестьянина Андрея Лебедева.

4. Давыдовѣ, того же уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
крестьянина Павла Брицова.

5. Кадыковкѣ, того же уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
крестьянина Ивана Бунова.

6. Хоботцѣ Новокосмодаміапскомъ, Козловскаго уѣзда, 
подъ предсѣдательствомъ крестьянина Афиногена Моисеева.

7. Ранинѣ, того же уѣзда, подъ предсѣдательствомъ по
четнаго гражданина Ивана Кожевникова.

8. Новомъ Бадиковѣ, Спасскаго уѣзда, подъ предсѣда
тельствомъ приходскаго священника Михаила Сеславинскаго.

Присоединены къ православію.
1. Крестьянка Перкунинской волости, Гробинскаго уѣз

да, Курляндской губерпіи Трина Яковлева Куласъ евангели
ческо-лютеранскаго вѣроисповѣданія—духовникомъ Тамбов
ской семинаріи священникомъ Павломъ Добротворцевымъ.

2. Дѣти крестьянина с. ІІахатнаго Угла, Тамбовскаго 
уѣзда, Евфимія Гальцева—Димитрій 12 л., Любовь 9 л. и 
Валентинъ б'/гл. молоканской секты—священникомъ Троиц
кой, г. Тамбова, церкви Василіемъ Матвѣевымъ.

3. Крестьянинъ с. Глуховки, Кирсановскаго уѣзда, Фи
липпъ Никулинъ и крестьяне дер. Лахмытовки, того же уѣз
да, Павелъ Климкинъ и Платонъ Крючковъ—всѣ трое старо
обрядцы поповскаго австрійскаго толка—священникомъ села 
Глуховки Вячеславомъ Миловидовымъ.
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4. Крестьянинъ дер. Лахмытовки, Кирсановскаго уѣзда, 
Евсигнѣй Ерохинъ старообрядецъ поповскаго австрійскаго 
толка—благочиннымъ 1-го Кирсановскаго округа, протоіереемъ 
Ксенофонтомъ Смирновымъ.

5. Борисоглѣбская мѣщанская дочь дѣвица Анна Пре
снякова раскольница бѣглопоповщинскаго толка—священни
комъ соборной, гор. Спасска, церкви Ѳеодоромъ Славинымъ.

17 декабря 1898 года утверждева 
Преосвященнымъ Георгіемъ Епископомъ Тамбовскимъ.

ИНСТРУКЦІЯ.
для восамшшъ тшішой думой мніріи.

1. Домашняя моіитва.
§ 1. День воспитанники начинаютъ и оканчиваютъ об

щею молитвою.
§ 2. Для сей цѣли казеннокоштные и живущіе въ епар

хіальномъ своекоштномъ общежитіи воспитанники собирают
ся въ столовую—утромъ въ б’/з часовъ, вечеромъ въ 9*/г  
часовъ. Квартирные воспитанники читаютъ утреннія и вечер
нія молитвы всѣ вмѣстѣ въ своихъ квартирахъ. Молитвы 
читаются воспитанниками по очереди но назначенію помощ
никовъ инспектора.

§ 3. Независимо отъ сего, всѣ воспитанники какъ ка
зеннокоштные, такъ и живущіе въ своекоштномъ общежитіи 
и на квартирахъ, въ учебное время въ 8’/г часовъ утра, со
бираются въ семинарскую церковь, гдѣ въ присутствіи Ин- 
спетора, дежурныхъ помощниковъ его и дежурпаго надзи
рателя, совершается общая молитва, при участіи о. духов
ника семинаріи.

§ 4. Молитву должно читать громко, внятно, благого
вѣйно и безъ поспѣшности; всѣмъ воспитанникамъ стоять 
на молитвѣ чинно, благоговѣйно, правильно возлагать на 
себя крестное знаменіе и творить, какъ требуетъ церковный 
уставъ, поклоны

§ о. Молитвы утреннія и вечернія читаются тѣ, кото
рыя для сего положены по церковному уставу.



122 —

§ 6. Нѣкоторыя молитвы поются вмѣстѣ всѣми воспи
танниками, напр. „Царю небесный14, „Отче нашъ“, „Достой
но есть“, „Спаси Господи люди Твоя“, тропари празднич
ные и св. Кириллу и Меѳодію, Со святыми упокой и др.

§ 7. Предъ обѣдомъ и ужиномъ и по окончапіи оныхъ 
воспитанники съ должнымъ благоговѣніемъ читаютъ или по
ютъ молитву.

II. Общественная молитва.

§ 8. Въ воскресные и праздничные дни а также въ сре
ду и пятницу Великаго поста воспитанники неопустителыю 
должны присутствовать въ семинарской церкви при богослу
женіи. Если по какимъ-либо уважительнымъ причинамъ вос
питаннику нельзя быть при богослуженіи въ семинарской 
церкви, то онъ извѣщаетъ объ этомъ Инспектора или его 
помощника до начала богослуженія съ объясненіемъ при
чинъ, не дозволяющихъ ему быть въ церкви.

§ 9. Въ церкви воспитанники становятся рядами, каж
дый на назначенномъ ему мѣстѣ и на достаточномъ одинъ 
оть другаго разстояніи, чтобы каждому можно было молить
ся безпрепятственно

§ 10. Во время богослуженія воспитанники ведутъ себя 
чинно и благоговѣйно, безъ разговора и смѣха; одѣваются 
для присутствованія при богослуженіи въ сюртучныя пары 
установленной формы.

§ 11. Воспитанники старшихъ классовъ, для лучшаго 
ознакомленія съ богослуженіемъ, по нѣскольку человѣкъ, по 
назначенію семинарскаго начальства, становятся въ алтарѣ и 
поочередно исправляю™ служебныя обязанности въ алтарѣ.

§ 12. Во время совершенія богослуженія вмѣняется вос
питанникамъ въ непремѣнную обязанность внимательно слѣ
дить за ходомъ богослуженія и свое полное и живое участіе 
въ немъ выражать соотвѣтствующими символическими знака
ми, осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ безъ опущенія и съ 
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должною правильностью, точно исполнять требованія возгла
совъ о преклоненіи главы и колѣнъ, соблюдать строгое бла
гочиніе, входить въ церковь и выходить изъ нея тихо и чин
но, безъ говора, толкотни и стука.

§ 13. Выходить изъ церкви до окончанія богослуженія 
запрещается, кромѣ крайней необходимости, при чемъ вос
питанникъ обязанъ, не развлекая молящихся, выходить какъ 
можно тише, предварительно испросивъ на то разрѣшеніе 
непремѣнно у Инспектора.

§ 14. Чтеніе при богослуженіи должно быть внятное, 
раздѣльное и громкое, а также неспѣшное и благоговѣйное. 
Читать на клиросѣ по очереди обязаны воспитанники, на
значаемые для чтенія въ церкви, предварительно подготов- 
шись къ этому.

§ 15. Въ указанные семинарскимъ начальствомъ вос
кресные и праздничные дни, во время лигургіи и всенощна
го бдѣнія всѣ воспитанники обязываются подъ руководствомъ 
учителя пѣнія пѣть нѣкоторыя общеизвѣстныя пѣснопѣнія, 
прадварительно разученныя въ классное время.

§ 16. Какъ послушный сынъ церкви, готовящійся со 
временемъ учить и другихъ повиновенію св. церкви и уста
вамъ ея не только словомъ, но и примѣромъ, воспитанникъ 
семинаріи обязывается въ точности соблюдать посты, уста
новленные православною церковію.

§ 17. Всѣ воспитанники семинаріи въ первую и стра
стную недѣлю Великаго поста говѣютъ и пріобщаются св. 
Таинъ.

§ 18. На время говѣнія воспитанники освобождаются 
отъ классовъ.

§ 19. Всѣ воспитанники, не уволенные въ отпускъ къ 
роднымъ, должны исповѣдываться у семинарскаго духовника 
и пріобщаться св Таинъ непремѣнно въ семинарской церкви.

§ 20. Уволенные въ дома своихъ родителей или род
ственниковъ обязаны, по возвращеніи въ семинарію, предста
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вить семинарскому начальству свидѣтельство отъ мѣстныхъ 
при чтобъ въ томъ, что они исповѣдывались и пріобщались 
св. Таинъ.

§ 21. Воспитанники, дѣти свяіценно-церковно-служите- 
лей города Тамбова, а равно и живущіе на окраинахъ го
рода, въ грязную и холодную погоду могутъ быть освобож
даемы Инспекторомъ отъ присутствія при богослуженіи въ 
семинарской церкви, подъ условіемъ обязательнаго посѣще
нія ближайшаго къ ихъ квартирамъ приходскаго храма.

III. Объ отношеніи воспитанниковъ къ классу.
§ 22. Порядокъ учебнаго заведенія требуетъ, чтобы вос

питанники приходили на уроки: а) непремѣнно въ опредѣ
ленное росписаніемъ время, б) приготовивъ свои уроки и в) 
со всѣми необходимыми книгами и другими учебными посо
біями.

§ 23. Между уроками полагается промежутокъ х/4 часа 
для отдыха.

§ 24. Предъ началомъ урока и по окончаніи его очеред
ной воспитанникъ читаетъ установленныя молитвы. Чтеніе мо
литвъ не должно быть рѣзкимъ и поспѣшнымъ.

§ 25. У каждаго воспитанника, кромѣ учебныхъ книгъ 
и пособій, непремѣнно должна быть записная тетрадь, въ 
которую бы онъ вносилъ дополненія и объясненія уроковъ 
наставниками.

§ 26. Книги и тетради воспитанники должны сохранять 
въ должной чистотѣ.

§ 27. Послѣ звонка воспитанники непремѣнно должны 
быть въ классѣ, сидѣть па назначенныхъ имъ мѣстахъ и 
безъ шума ожидать прихода наставниковъ. Пришедшіе въ 
классъ послѣ прихода наставника подвергаются дисципли
нарному взысканію отъ Инспектора.

§ 28. Очередные дежурные воспитанники предъ нача
ломъ каждаго урока обязаны тщательно провѣрять, всѣ ли 
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воспитанники въ классѣ, и отмѣчать не бывшихъ въ особомъ 
классномъ журналѣ и въ томъ случаѣ, если есть пиьменнныя 
увѣдомленія отъ родителей или родственниковъ о болѣзни кого- 
либо изъ квартирныхъ воспитанниковъ, непремѣнно предъ на
чаломъ уроковъ представлять таковыя увѣдомленія Инспек
тору или дежурному помощнику Инспектора; дежурные по 
классу воспитанники должны также слѣдить за внѣшнимъ 
порядкомъ и чистотою въ классѣ.

§ 29. Во время урока всѣ воспитанники обязаны соблю
дать порядокъ и тишину и сидѣть прилично.

§ 30. Воспитанники во время класса должны безпреко
словно исполнять требованія преподавателя |и не должны мѣ
шать общимъ занятіямъ. Если урокъ не понятъ воспитанни
комъ или возбудилъ въ немъ какія-либо недоразумѣнія, то, 
по окончаніи класса, онъ можетъ наединѣ просить препода
вателя уяснить урокъ или разрѣшить недоумѣніе.

§ 31. Перемѣнять мѣста въ классѣ воспитанники мо
гутъ не ипаче, какъ съ разрѣшенія Инспектора или на
ставника.

§ 32. Запрещается подсказывать во время отвѣтовъ, а 
также заниматься во время уроковъ чѣмъ-либо постороннимъ, 
наприм чтеніемъ книгъ, перепискою, рисованіемъ, пригото
вленіемъ къ другому уроку и т. п.

§ 33. Воспитанникъ, къ которому обращается препода
ватель съ вопросомъ, долженъ встать и стоять во все продол
женіе отвѣта или разсказа урока.

§ 34. Воспитанникъ можетъ выдти изъ клссса до окон
чанія урока только по особеппо уважительнымъ причинамъ 
и пе иначе какъ съ разрѣшенія преподавателя, при чемъ безъ 
промедленія долженъ возвратиться въ классъ. Урокъ пе счи
тается оконченнымъ, пока преподаватель не вышелъ изъ 
класса.

§ 35. Въ случаѣ отсутствія преподавателя, воспитай- 
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ники пи въ какомъ случаѣ не должны оставлять класса безъ 
распоряженія начальства.

§ 36. Въ учебное время, въ часы назначенные для клас
сныхъ занятій, воспитанники въ экстренномъ случаѣ могутъ 
получать отпускъ отъ Ректора.

§ 37. Въ случаѣ болѣзни, не дозволяющей воспитаннику 
явиться на уроки, онъ обязанъ немедленно, въ самый день 
заболѣванія, и непремѣнно до начала уроковъ извѣстить 
Инспектора или дежурнаго помощника инспектора и обяза
тельно явиться въ семинарскую больницу для освидѣтель
ствованія его врачемъ и полученія нужнаго лѣкарства.

§ 38. Вызовъ воспитанниковъ изъ класса во время клас
сныхъ занятій можетъ быть только по экстреннымъ и неот
ложнымъ причинамъ и во всякомъ случаѣ долженъ быть со
вершенъ чрезъ помощника инспектора.

§ 39. Независимо отъ исправнаго приготовленія уро
ковъ, воспитанники обязаны представлять въ указанный срокъ 
въ теченіе учебнаго года столько сочиненій на даваемыя пре
подавателями темы, сколько на тотъ годъ будетъ назначено 
педагогическимъ собраніемъ правленія.

§ 40. Въ случаѣ недоумѣній воспитанниковъ относи
тельно оцѣнки наставниками какъ письменныхъ, такъ и уст
ныхъ отвѣтовъ допускаются скромныя и почтительныя объя
сненія по сему предмету внѣ классныхъ занятій.

§ 41. Изъ класса воспитанники должны выходить по
слѣ наставника, чинно, безъ шума и крика, не стѣсняя другъ 
друга; въ классѣ и въ корридорахъ не должны надѣвать фу
ражекъ.

§ 42. Воспитанники VI и V классовъ утромъ, въ часы 
назначенные по росписапію, обязаны посѣщать образцовую 
школу и вечеромъ въ положенное для того время поочереди, 
устанавливаемой руководителемъ; въ случаѣ невозможности 
по какимъ-либо причинамъ быть въ назначенное время въ 
школѣ они заблаговременно извѣщаютъ Инспектора.
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§ 43. Воспитай пики по всѣмъ дѣламъ, касающимся учеб
ныхъ занятій, обращаются къ Инспектору.

IV Поведеніе воспитанниковъ во внѣ классное время.
§ 44. Воспитанники должны вставать въ 6 часовъ для 

того, чтобы они, умывшись и одѣвшись, могли своевременно 
явиться къ утренней молитвѣ.

§ 45. Утренній чай или завтракъ воспитанниковъ дол
жны быть послѣ утренней молитвы и никакъ не ранѣе ея, 
а обѣдъ въ учебное время по окончаніи уроковъ, а въ не
учебное въ 12 часовъ дня.

§ 46. Время отъ обѣда до 5 часовъ вечера воспитан
ники могутъ употреблять на занятія, развивающія эстетиче
скій вкусъ, каковы напр. занятія пѣніемъ, музыкою и жи
вописью, а также на упражненія, которыя способствуютъ 
развитію п укрѣпленію физическихъ силъ, не вредя въ тоже 
время нравственности, какъ напр. занятія гимнастикою, игра 
въ мячъ, кегли и т. п.

§ 47. Вечернія занятія воспитанниковъ продолжаются 
съ 5 до 9 часовъ вечера съ получасовымъ промежуткомъ 
для отдыха, съ 7 до 7*/2  часовъ.

§ 48. Въ занятныя комнаты воспитанники являются 
вмѣстѣ съ звонкомъ, взявъ съ собою всѣ книги и необходи
мыя для приготовленія урока принадлежности, чтобы въ на
значенные для занятій часы всѣмъ воспитанникамъ непре
мѣнно быть въ занятныхъ комнатахъ и каждому за своимъ 
дѣломъ. Въ это время запрещается приготовленіе уроковъ 
вслухъ, громкій разговоръ, шумъ, пѣніе, музыка и безцѣль
ное хожденіе по корридору. Въ остающееся отъ приготовле
нія уроковъ время воспитанники пишутъ сочиненія на дан
ныя преподавателями темы, читаютъ книги, рекомендован
ныя преподавателями.

§ 49 Ужинъ бываетъ въ 9 часовъ. Во окончаніи ужи
на и вечерней молитвы воспитанники могутъ отправляться 
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въ спальни, гдѣ каждый воспитанникъ занимаетъ назначен
ную ему кровать. Чтеніе лежа на кровати, переходъ съ кро
вати на кровать, громкіе разговоры, неприличные разсказы 
запрещаются. Въ одипадцать часовъ всѣ воспитанники не
премѣнно должны лечь спать.

§ 50. Отъ утренней до вечерней молитвы входъ въ 
спальни воспитанникамъ строго запрещается; спальни на это 
время запираются

§ 51. Входить въ столовую для обѣда и ужина и вы
ходить изъ нея воспитанники должны неспѣшно, безъ шума 
и шалостей.

§ 52. Строго запрещается воспитанникамъ входить въ 
столовую и выходить изъ нея ранѣе опредѣленнаго времени, 
которое возвѣщается звонкомъ.

§ 53. Въ столовой воспитанники садятся на опредѣлен
ныхъ мѣстахъ, соблюдая тишину и порядокъ и не дозволяя 
себѣ разговора, небрежнаго обращенія съ столовою посудой 
и вещами и грубаго обращенія съ служителями.

§ 54. Предъ обѣдомъ и ужиномъ и по окончаніи оныхъ 
воспитанники съ должнымъ благоговѣніемъ читаютъ или по
ютъ молитву; въ послѣднемъ случаѣ запѣвать молитву всег
да долженъ одинъ назначенный для сего инспекціей воспи
танникъ Изъ-за стола и вообще изъ столовой воспитанники 
не должны выходить до окончанія молитвы. Не явившіеся 
своевременно къ обѣду или ужину не имѣютъ права требо
вать себѣ порціи.

§ 55. Требованіе кушанья и столовой посуды въ жи
лыя ученическія комнаты воспитанникамъ запрещается, рав
но какъ запрещается хожденіе въ буфетъ, въ кухню и въ 
другія жилыя служительскія помѣщенія.

§ 56. О какой либо неисправности по столу, касающей
ся отдѣльныхъ воспитанниковъ, послѣдніе могутъ заявлять о 
томъ тотчасъ же Инспектору или его помощнику, но не ина
че какъ каждый отдѣльно и при томъ скромно и вѣжливо; а 



въ случаѣ какихъ ли неисправностей по столу, касающихся 
всѣхъ воспитанниковъ, послѣднимъ предоставляется обра
щаться съ этими заявленіями къ Инспектору или его по
мощнику, но не иначе какъ по выходѣ изъ столовой и при 
томъ чрезъ одного изъ воспитанниковъ, а отнюдь не всѣмъ 
лично, и непремѣнно словесно, а пе письменпо

§ 57. Каждый воспитанникъ семинаріи в» всякое время 
года, какъ учебное такъ и неучебное (праздничные дни и ка
никулы) обязывается носить одежду только установленной 
формы, подробное описаніе которой приложено къ настоя
щей инструкціи ниже

§ 58. Во внѣшнемъ своемъ видѣ воспитанники должны 
соблюдать чистоту и опрятность. Какъ съ одной стороны 
пе извинительны въ воспитанникѣ неряшливость и неопрят
ность, такъ съ другой стороны нельзя не признать предо
судительнымъ для него всякое франтовство напр. употреб
леніе тросточекъ и палочекъ, а также ношеніе очковъ и 
пенснэ—безъ разрѣшенія семинарскаго врача и Инспектора. 
Форменный сюртукъ, тужурку и пальто при выходѣ изъ дома 
на улицу всегда должно застегивать; брюки должны быть 
выпущены поверхъ сапогъ.

§ 59. Не дозволяется воспитанникамъ носить бороды, 
усовъ, бакенбардъ, длинныхъ волосъ; прическа воспитанни
ковъ должна быть прилична.

§ 60 Для соблюденія тѣлесной чистоты, воспитанни
ки обязаны возможно чаще перемѣнять бѣлье, зимою долж
ны чрезъ 10 дней мыться въ банѣ, а лѣтомъ по возможно
сти чаще купаться, но никакъ не ранѣе разрѣшенія на то 
семипарскаго врача.

§ 61 Воспитанники отлучаются въ бапю или купальню 
съ вѣдома Инспектора или его помощника; купаться они 
обязаны въ обществѣ съ товарищами.

§ 62. Приказанія и распоряженія какъ семинарскаго 
правленія, такъ и въ частности Ректора, Инспектора, его по-
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ощ никовъ, наставниковъ и надзирателей должны быть ис
полняемы воспитанниками со всею точностію.

§ 63. Замѣчанія, выговоры и наказанія отъ начальства 
воспитанники должны принимать безпрекословно.

§ 64. Въ отношеніи къ начальникамъ и наставникамъ 
воспитанники должны быть почтительны и соблюдать всѣ 
правила вѣжливости и приличія. Вообще въ обхожденіи съ 
кѣмъ бы то ни было воспитанники должны обнаруживать 
свойственную юношамъ вѣжливость и скромность.

§ 65. Встрѣчая на пути крестный ходъ, шествіе со Св. 
Дарами для напутствія больнаго или съ иконами и христі
анскія похороны, воспитанникъ долженъ снимать съ головы 
фуражку и осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ.

§ 66. При встрѣчѣ съ высшими начальствующими ли
цами духовнаго и гражданскаго вѣдомствъ воспитанники 
должны оказывать имъ почтеніе, выражая это снятіемъ фу
ражки и поклономъ.

§ 67. Во взаимныхъ отношеніяхъ воспитанники должны 
быть обходительны или дружественны, не позволять себѣ 
неучтивыхъ, грубыхъ и оскорбительныхъ шутокъ и прозвищъ, 
а тѣмъ болѣе не должны заводить ссоръ.

§ 68. Дружелюбныя отношенія между воспитанниками 
не должны служить къ прикрытію дурныхъ поступковъ ихъ 
товарищей. Насколько не терпимо ябедничество, на столько 
же честь заведенія и истинная дружба требуютъ, чтобы вос
питанники воздерживали своихъ товарищей отъ дурныхъ по
ступковъ и при всякомъ требованіи начальства открыто и 
безъ утайки заявляли бы о всякомъ товарищѣ, сдѣлавшемъ 
какой либо дурной поступокъ.

§ 69. Въ случаѣ неисправности служителей или какихъ 
либо безпорядковъ со стороны ихъ, воспитанники, не дозво
ляя себѣ самоуправства, доводятъ о всѣхъ такихъ случаяхъ 
до свѣдѣнія Инспектора или его помощника чрезъ особаго 
воспитанника.
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§73. Воспрещается воспитанникамъ самовольно распо
ряжаться семинарской прислугой, отрывать ее отъ занятій 
для своихъ надобностей, обходиться съ служителями грубо.

§ 71. Строго запрещается воспитанникамъ посѣщать 
рестораны, балаганы и всѣ тѣ мѣста, гдѣ продаются крѣп
кіе напитки или гдѣ можно встрѣтить подозрительнаго по
веденія личностей, а также запрещается играть въ карты, 
продавать одинъ другому и мѣнять свои вещи съ корыстною 
цѣлью и т. п.

§ 72. Безусловно запрещается воспитанникамъ посѣще
ніе театровъ и мѣстъ общественныхъ гуляній и увеселеній 
(скверы, сады, вокзалы); а также катаніе на лодкахъ и по
явленіе въ мѣстахъ конскихъ скачекъ

§ 73. Строго воспрещается воспитанникамъ употребле
ніе спиртныхъ напитковъ и куреніе табаку.

§ 74. Строго воспрещается воспитанникамъ держать у 
себя огнестрѣльное оружіе, порохъ и т. п. вещи.

§ 75. Вмѣняется воспитанникамъ въ обязанность бере
жно обращаться съ казенными вещами. Разбитіе стеколъ въ 
окнахъ и дверяхъ, порча классной мебели и вообще всякое 
поврежденіе казенныхъ вещей относятся на счетъ виновнаго 
или на счетъ всѣхъ воспитанниковъ извѣстной комнаты, если 
ими виновный открытъ не будетъ; строго запрещается дѣлать 
надписи на стѣнахъ, дверяхъ, партахъ и другихъ частяхъ и 
принадлежностяхъ зданія.

§ 76. Общія свои просьбы іі желанія воспитанники мо
гутъ представлять на усмотрѣніе кому слѣдуетъ, но не ина
че, какъ словесно чрезъ одного изъ своихъ товарищей.

§ 77. Воспитанники, остающіеся въ семинаріи въ кани
кулярное время, подчиняются всѣмъ вышеизложеннымъ пра
виламъ, исключая обязанностей по отношенію къ классамъ 
и приготовленію уроковъ.

§ 78. Право давать частные уроки могутъ испрашивать 
у о. Ректора воспитанники всѣхъ классовъ кромѣ перваго и 
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втораго, по не иначе, какъ благонадежные по поведенію и 
отличающіеся успѣхами въ наукахъ; таковымъ воспитанни
камъ выдается разрѣшительное свидѣтельтсво отъ Ректора.

79. Слѣдя за успѣхами репетируемыхъ учениковъ, вос
питанники—репетиторы не должны оставлять безъ вниманія 
и своихъ собственныхъ успѣховъ.

§ 80. Репетиторъ, игнорирующій свои собственныя за
пятія и вслѣдствіе этого мало успѣвающій, лишается полу
ченнаго имъ права репетиторства

§ 81. Репетиторы могутъ отлучаться изъ общежитій 
казенно-коштпаго и своекоштнаго и изъ квартиръ только до 
8 часовъ вечера и никакъ не позже этого времени.

§ 82. Репетиторы, живущіе въ казенно-коштномъ и свое
коштномъ общежитіяхъ, о времени ухода изъ корпуса и воз
вращеніи въ него доводятъ до свѣдѣнія дежурнаго помощ
ника инспектора, или дежурнаго надзирателя.

§ 83. Воспитанники имѣютъ право подавать прошеніе о 
выдачѣ пособія, или о принятіи ихъ на казенное содержаніе 
въ два срока, именно: съ 15-го августа по 1-е сентября и 
съ 15-го декабря по 7-е января включительно, съ прило
женіемъ вѣдомости о семейномъ положеніи по установлен
ной формѣ.

§ 84. Полученный отъ семинарскаго начальства экзем
пляръ инструкціи воспитанникъ долженъ тщательно храпитъ 
во все время своего обученія въ семинаріи. Въ случаѣ утра
ты выдаппой воспитаннику инструкціи, опъ обязанъ купить 
новую немедленно за установленную шату.

(Продолженіе будетъ).

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Журнальнымъ опредѣленіемъ Тамбовскаго Епархіаль

наго Училищнаго Совѣта отъ 21 января —10 февраля сего 
года, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, утверждены. 
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ея сіятельство, графиня Елизавета Андреевна Норонцова- 
Дашкова попечительницей Альдинской церковно-приходской 
школы; крестьянинъ Андрей Кадыковъ попечителемъ Алек
сѣевской, прихода села Грачевки, Тамбовскаго уѣзда, школы 
грамоты; крестьянинъ Даніилъ Голиковъ попечителемъ Гра- 
чевской церковно-приходской школы, Тамбовскаго уѣзда; вцо- 
ва титулярнаго совѣтника Ольга Ѳеодоровна Шамова попе
чительницей Черненовской, Тамбовскаго уѣзда, церковно-при
ходской школы; допущенный къ исполненію учительской долж
ности въ Ново-Александровской церковной учительской шко
лѣ кандид университ. Иванъ Богдановъ учителемъ той же шко
лы; опредѣлены: окончившая курсъ Тамбовскаго епархіаль
наго женскаго училища Александра Яхонтова учительницей 
Троицкой г Тамбова церковно приходской школы; имѣющій 
свидѣтельство па званіе учителя Александръ Ясинскій учи
телемъ Пошатовской, Темниковскаго уѣзда, церковно-приход
ской школы; окончившіе курсъ Тамбовской духовной семи
наріи Владиміръ Яысогорскю и Смирницкій и псаломщикъ, 
села Иловай Рождественскаго, Козловскаго уѣзда Николай 
Зоринъ учителями Ново-Александровской, Козловскаго уѣзда, 
двухклассной мужской школы; псаломщикъ села Рѵдовки, 
Кирсановскаго уѣзда, Николай Орловъ учителемъ церковно
приходской школы того же села, окончившая курсъ епар
хіальнаго женскаго училища Елизавета Богословская учи
тельницей церк. прих. школы села Скачихи, Кирсановскаго 
уѣзда; уволены отъ службы по прошеніямъ: учительница 
Троицкой г. Тамбова церковно-приходской школы Елена 
ЯІелудковская, старшая учительница Варваринской г. Там
бова воскресной церк.-приход. школы Ѳеоктиста Мягкова, по
печитель Черненовской, Тамбовскаго уѣзда, церк.-приход. шко
лы Ѳеодоръ Захаровъ и учительница церковно-приходской 
школы села Скачихи Кирсановскаго уѣзда Софія Богданова.
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С п и с о к ъ 
свободнымъ священническимъ діаконскимъ и псаломщиче 

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи
Священническія мѣста

При церквахъ селъ: Сосновца, Козловскаго уѣзда, 
Цинлякова, Шацкаго уѣзда, и Куликова, Усманскаго уѣзда.

Діакопскія мѣста
При церквахъ селъ: Ѳеодосовой Поляны, Шацкаго уѣз

да, Енкаева, Темниковскаго уѣзда.
Псаломщическія мѣста.

При церквахъ селъ: Митрополья, Тамбовскаго уѣзда, 
Чурюкова, Козловскаго уѣзда, при церкви пригородной Ба
рашевской Слободы, гор. Моршанска, при Благовѣщенской 
церкви гор. Елатьмы, селъ: Вялсы, Пителнпа и Самодуровки, 
Елатомскаго уѣзда, Липяговъ, Борисоглѣбскаго уѣзда, и Мор- 
двиновки, Кирсановскаго уѣзда

Свободныя просфорпическія мѣста
При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо

глѣбскаго уѣзда, Каменки, Коемічевки, Усердияа и Верхней 
Отормы, Моршанскаго уѣзда, Новгоро іовки и Соколова, Кир 
сановскаго уѣзда, Частой Дубровы и Крутаго, Липецкаго уѣз
да, Шушпано-Ольшанки и Троицкой Дубровки, Козловскаго 
уѣзда, Старой Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасска
го уѣзда, Большаго Кусмора, Которова, Сабурова. Квасьева 
и Адріановой Пустыни, Елатомскаго уѣзда, ТІовочадова, Тем
никовскаго уѣзда, Кривокъ, Усманскаго уѣзда, и Троицкой 
Дубровы, Тамбовскаго уѣзда.

———2

За смертію иск потенъ изъ формулярнаго списка
Священникъ села Раева, Моршанскаго уѣвда, Михаилъ 

Степановичъ Покровскій, 63 лѣтъ, окончилъ курсъ Тамбов
ской дѵховпой семинаріи въ 1858 году по 2-мѵ разряду, въ 
1861 году рукоположенъ во священника, состоялъ законо
учителемъ мѣстныхъ земской и церковно-приходской школъ, 
имѣлъ награды: набедренникъ, скуфыо и камилавку, въ се
мействѣ оставилъ жепу Татіану Ѳеодотову 57 лѣтъ и дѣтей 
Варвару 28 лѣтъ и Марію 26 лѣтъ.



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

скаго нравственнаго ученія.
(Продоі-кеніе).

Что далѣе должно представиться здѣсь его духовному 
взору, это опредѣляетъ Господь послѣдующими словами Своей 
пагорной бесѣды, въ которыхъ впутаетъ христіанину имѣть 
въ душѣ своей соединенную съ плачемъ скорбь о грѣхахъ 
(Матѳ. V, 4). ІІе трудно видѣть, что Господь и здѣсь пред
лагаетъ Божественное Свое ученіе образно или, точнѣе ска
зать, продолжаетъ раскрытіе образа, ранѣе взятаго Имъ для 
болѣе нагляднаго уясненія духовной нищеты человѣка. Ни
щимъ естественно испытывать холодъ, наготу, прикрываться 
рубищемъ, пе имѣть здоровыхъ жилищъ для своего обитапія, 
носить на себѣ разнаго рода болѣзни и оплакивать свою ни-
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щету; подобно сему и для нищихъ духовно неизбѣжно созна
ніе нравственныхъ въ себѣ немощей и недуговъ, глубокое 
ощущеніе своего духовнаго разстройства, естественно сожа
лѣніе и о поврежденности своей богоподобной природы. Кто 
поставилъ себя въ должное отношеніе къ своему Создателю, 
кто живо ощутилъ въ себѣ духовную нищету и свою во всемъ 
зависимость отъ Бога, тотъ, какъ безутѣшный страдалецъ, 
вошедшій въ живое соприкосновеніе съ благосердымъ небес
нымъ Врачемъ, не 'можетъ уже не сознавать въ себѣ и глу
бокой нравственной порчи, которая преграждаетъ ему до
ступъ къ царствію Божію (1 Кор. XV, 50; Апок. XXII, 14—
15),  но выйти изъ которой превышаетъ его естественныя 
силы и средства (Рим. VII, 24—25). Сердце христіанина при 
этомъ сознаніи должно наполняться глубокою скорбію, кото
рая въ дальнѣйшемъ своемъ проявленіи естественно должна 
выражаться въ слезахъ. Подобное проявленіе имѣетъ и вся
кая вообще болѣе или менѣе сильная скорбь человѣка, ибо 
въ жизни обыкновенно мы видимъ, что льются горькія слезы 
и отъ чрезмѣрной бѣдности и нищеты, и отъ лишенія бо
гатствъ и сокровищъ; многіе плачутъ здѣсь, будучи огорчен
ными безутѣшно смертію своихъ близкихъ людей, многіе пла
чутъ, страдая отъ притѣсненій, находясь въ странѣ чужой 
и претерпѣвая порабощеніе; есть даже, наконецъ, слезы мще
нія, злобы и зависти; но все это—печаль міра сего (2 Кор. 
VII, 10), печаль чувственная, естественная и во многихъ 
случаяхъ даже непозволительная и грѣховная. Плачь о грѣ
хахъ имѣетъ свои знаменательныя особенности и существен
но отличается отъ тѣхъ мірскихъ и естественныхъ слезъ; 
ибо, по свидѣтельству христіанскихъ подвижниковъ, нерѣдко 
бываетъ, что люди, привыкшіе къ слезамъ естественнымъ, 
„когда захотятъ плакать богоугодно, внезапно видятъ въ 
себѣ необыкновенную сухость, не могутъ добыть изъ глазъ ни 
одной слезной капли. Изъ этого научаемся, что слезы стра
ха Божія и покаянія суть даръ Божій, къ пріятію котораго 
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отчасти подготовляется человѣкъ глубиною сознанія своей 
грѣховности" п). Живой примѣръ такого благодатнаго плача 
въ ветхомъ завѣтѣ показалъ на себѣ особенно царь и про
рокъ Давидъ, который въ смятеніи сердца своего отъ безчи
сленныхъ окружавшихъ его золъ и напастей и отъ глубо
каго сознанія своихъ духовныхъ болѣзней изливалъ молитвы 
свои къ Богу съ слезами, не отклоняясь отъ нихъ даже и 
во время ночное (ІІс. VI, 7; XXXIX, 13; XXIV, 17; XXXVIII, 
13; XXXVII, 8; XXIX, 12; XVII, 7; СХЬІ, 3; ЬѴ, 9, 14 
и др.). Въ новомъ завѣтѣ вслѣдъ за Петромъ, горько опла
кавшимъ измѣну свою Господу Іисусу (Матѳ. XXVI, 75), 
этотъ покаянныя и молитвенный плачь наполнилъ собою не 
только обычныя жилища людей, но и горы, лѣса и пустыни, 
гдѣ подвижники Божіи сдѣлали предметомъ слезъ своихъ не 
только собственные грѣхи, но и грѣхи людей, ихъ окружа
ющихъ, и даже грѣхи цѣлаго міра, показавши въ безчислен
номъ сонмѣ своемъ и такихъ, которые, подобно напр. Ефре
му Сирину, Іоанну Лѣствичнику, Арсенію Великому, Кирил
лу Бѣлоезерскому и мн. др., проявили особенный даръ слезъ, 
такъ что онѣ видны были у нихъ непрестаннно * 12). Достиг

п) Еписк. Игнат. Сочин. т. I, стр. 221.
12) См. въ ихъ житіи. Знаменательно изреченіе св. Гри

горія ІІисскаго о преподоб Ефремѣ: „непрестанно пла
кать для Ефрема было тоже, что для другихъ дышать 
воздухомъ." Самъ онъ говоритъ о себѣ въ одномъ изъ 
своихъ умилительныхъ пѣснопѣній: „Когда возлегъ я 
на ложѣ своемъ, пришла мнѣ на мысль Твоя, Господи, 
любовь къ людямъ, и я всталъ среди ночи, чтобы бла- 
дарить Тебя. Но, вспомпивъ о грѣхахъ своихъ, устра
шился и весь облился слезами, готовъ былъ даже упасть 
духомъ, если бы не поспѣшили укрѣпить меня, полу
мертваго, разбойникъ, мытарь, грѣшница, хананеянка, 
кровоточивая, самарянка". Послѣ кончины преподобн. 
Іоанна Лѣствичника долго показывали очень тѣсную пе
щеру, мѣсто его тайныхъ подвиговъ, прозванную слезо
точною, потому что она была орошена слезами препо
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шій этого высокаго дара, по замѣчанію св. Златоуста, „пре
бываетъ уже въ непрестанномъ сокрушеніи (сердца), проли
вая неизсякаемые источники слезъ и получая отъ того ве
ликое удовольствіе; ибо ничто столько не сближаетъ и не 
соединяетъ съ Богомъ, какъ такія слезы; а чрезъ это подоб
но очищенію и освѣженію воздуха послѣ проливнаго дождя 
и въ душѣ христіанина настаетъ тишина и ясность, а мракъ 
грѣховный исчезаетъ. Такой человѣкъ, хотя живетъ въ сре
динѣ города, проводитъ жизнь какъ въ пустынѣ и въ горахъ 
и въ пещерахъ, не занимаясь окружающими его, и никогда 
не насыщаясь своими слезами, плачетъ ли о себѣ или о чу-' 
жихъ грѣхахъ" 13). Слезы и скорбь могутъ посѣщать такихъ 
людей и при земномъ довольствѣ ихъ, и при обиліи у нихъ 
естественныхъ благъ. Но, съ другой стороны, нѣкоторые и 
изъ подвижниковъ, по свидѣтельству отцовъ опытно изучив
шихъ труды этого подвига, „томятся или въ теченіе всего 
подвига своего, или въ теченіе значительнаго времени, подъ 
гнетомъ плача, не получая слезъ для отрады и прохлажде
нія. Таковые должны знать, что сущность покаянія заклю
чается въ смиреніи и сокрушеніи духа нашего. Плачъ духа 
замѣняетъ собою въ этомъ случаѣ всѣ тѣлесные подвиги и 
дѣйствія, а между ними и слезы" 14). Такимъ образомъ, если 
въ собственномъ смыслѣ покаянныя слезы, какъ даръ Боже
ственный, благодатный, доступны лишь нѣкоторымъ людямъ, 
высоконастроеннымъ и избраннымъ, духовный плачъ о грѣ
хахъ обязателенъ для всѣхъ, какъ необходимая ступень въ 
лѣствицѣ добродѣтелей, ведущихъ къ царствію Божію. „Не 

добнаго. „Какъ огонь," говорилъ онъ, „сожигаетъ и уни
чтожаетъ хворостъ, такъ чистая слеза омываетъ всѣ не
чистоты, наружныя и внутреннія, заключая въ себѣ утѣ
шеніе и облегченіе для скорбящихъ такъ же неизбѣж
но, какъ воскъ въ сотѣ заключаетъ въ себѣ медъ" (см. 
его Лѣств. и житіе).

13) Бесѣд. на Ев. Мато. ч. I, стр. 111—112.
14) Еписк. Игнат. Сочин. т. I. стр. 235.
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будемъ мы обвинены, о друзья/ говоритъ преподобный спи
сатель Лѣствицы, „при исходѣ души нашей изъ тѣла, что 
мы не были чудотворцами, не были богословами, не имѣли 
духовныхъ видѣній; но непремѣнно воздадимъ Богу отвѣтъ 
за то, что не плакали непрестанно," т. е. не пребывали въ 
постоянной спасительной печали о согрѣшеніяхъ и грѣхов
ности нашихъ 15). Безъ этой внутренней печали, если бы мы 
испустили изъ себя даже цѣлые источники слезъ, не будутъ 
онѣ имѣть никакого значенія предъ Богомъ, и наоборотъ, 
одинъ лишь покаянный вздохъ приточнаго евангельскаго мы
таря, обращенный изъ глубины души къ милосердію Божію, 
можетъ возвести человѣка на высочайшую ступень духов
наго совершенства (Лук. XVIII, 13—14).

1б) Еписк. Игнат. соч. т. I, стр. 234.

Всѣ разнообразные жизненные плоды этого духовнаго 
плача невозможно исчислить. Какъ земля, обильно орошен
ная тихимъ благовременнымъ и благотворнымъ д.ждемъ, 
вдругъ покрывается нѣжною, услаждающею чувства человѣ
ка яркою зеленью; такъ и сердце, оживленное и увлажнен
ное этимъ спасительнымъ плачемъ, вдругъ испускаетъ изъ 
себя какъ бы благоуханіе отъ ароматныхъ веществъ, мно
жество духовныхъ помышленій, высокихъ ощущеній и рас
положеній, украшенныхъ общимъ цвѣтомъ смиренія, но меж
ду всѣми ими прежде другихъ выступаетъ, какъ одинъ изъ 
лучшихъ благоухапныхъ цвѣтовъ первобытнаго рая, христі
анская я/ отость. Къ ней-то вслѣдъ за плачемъ о грѣхахъ 
и призываетъ Господь человѣка (Мато. V, 5). Она подсказы
вается уже и самою послѣдовательностію тѣхь образовъ, въ 
сферѣ которыхъ вращается мысль Божественнаго Учителя 
при уясненіи человѣку въ нагорной бесѣдѣ его главнѣйшихъ 
нравственныхъ совершенствъ. Не забудемъ того, что въ из
ложеніи своего нравственнаго ученія исходитъ Господь изъ 
образа вещественной нищеты Но если и нищимъ въ вегце- 
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ственномъ смыслѣ, глубоко прилагающимъ къ сердцу, до 
слезнаго въ немъ сокрушенія, скорби и бѣдственность своего 
внѣшняго положенія, обыкновенно свойственны въ жизни 
уступчивость, ко всѣмъ почтительность, предъ всѣми смире
ніе; то тѣмъ болѣе нищимъ духовно, съ живостію сознав
шимъ свои духовныя немощи и нравственные недуги, должны 
быть приличны и естественны качества этого рода. Непослу
шаніе, самомнѣніе, раздражительность, зависть и гнѣвъ сами 
но себѣ чужды богоподобной природѣ человѣка. Въ состоя
ніи первобытной невинности мысли и желанія его были въ 
полной гармоніи со всѣмъ окружающимъ; онъ довольство
вался указаннымъ ему отъ Бога блаженнымъ жребіемъ, не 
простирая своихъ желаній за предѣлы дозволеннаго Твор
цомъ; жизнь его не знала ни посягательствъ, ни вторженій 
въ область другихъ существъ и чужда была всякихъ прояв
леній насилія. Съ тѣхъ же поръ какъ грѣхъ омрачилъ его 
духовныя очи, въ немъ уже стали замѣтны и всякое превоз
ношеніе, взимающееся на разумъ Божій (2 Кор. X, 5), и за
висть, и ярость, и разнаго рода насильственныя надъ дру
гими постыдныя дѣйствія (Ефес. IV, 17—31) Природа его 
какъ бы вышла изъ своихъ законныхъ границъ, и человѣкъ 
сдѣлался не въ силахъ уже сокращать и умѣрять порывы 
своихъ грѣховныхъ движеній. Вмѣсто разумной уступчиво
сти, вмѣсто удерживанія своей воли въ указанныхъ Богомъ 
границахъ и согласованія своихъ дѣйствій съ законными 
дѣйствіями другихъ людей окружающихъ и вмѣсто предо
ставленія несправедливостей суду Божію (Рим. XII, 19), че
ловѣку грѣховному, ходящему въ похотяхъ сердца, (1 ІІетр. 
IV, 2—3), стало уже свойственнымъ по природѣ, при встрѣчѣ 
съ окружающимъ зломъ, съ обидами, злорѣчіемъ, неправдою за
вистію, обманомъ и со всѣми другими видами порочныхъ дви
женій, платить за обиду обидою, гнѣваться, раздражаться и 
самое пресѣченіе зла полагать лишь во внѣшнемъ насиліи. 
Отсюда зло стало явленіемъ всеобщимъ, грознымъ, пеотрази- 
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мымъ; злоба и ненависть какъ бы нѣкоторою сѣтью охвати
ли собою все человѣчество и вся жизнь людей теперь пред
ставляетъ безконечное и самое разнообразное сцѣпленіе вза
имныхъ насильственныхъ дѣйствій одного противъ другого, 
причемъ злоба людская направляется уже иногда и на міръ 
существъ неразумныхъ, и даже на неодушевленную приро
ду 16) (1 Іоап. V, 19; Рим. VIII, 21 —22). Мрачными черта
ми Божественное Писаніе изображаетъ этотъ періодъ гос 
подства въ человѣческомъ родѣ плотскихъ, грѣховныхъ стрем
леній (Іоан VIII, 34—36. 4'1; I Іоан. П, 16; Рим. I, 21—32; 
Гал. V, 17—21 и др.). Но совершенно иныя жизненныя от
ношенія между людьми должны созидаться на тѣхъ основа
ніяхъ, какія указаны Христомъ Спасителемъ въ нагорной 
бесѣдѣ; ибо тотъ, кто ощутилъ въ себѣ духовную бѣдность, 
кто созналъ въ себѣ грѣхъ, кто нетолько осудилъ его, а и 
съ горестію оплакалъ, не можетъ уже не видѣть, что кор
немъ и источникомъ зла и въ немъ самомъ, и во всемъ ок
ружающемъ является именно грѣхъ, послѣ паденія первыхъ 
людей широко разлившійся но всему человѣчеству; отсюда 
же, для ослабленія силы этого зла, вмѣсто внѣшняго ему 
противодѣйствія, въ людяхъ этого рода неизбѣжно стремле
ніе подавлять это зло прежде всего въ самихъ себѣ и къ 
злобному настроенію другихъ, какъ глубокой духовной бо
лѣзни, относиться благоразумно, сдержанно, уступчиво, уча
стливо, снисходительно. Такъ постепенно въ душѣ истин
ныхъ послѣдователей Господа Іисуса слагается христіанская 
кротость, какъ свободное постоянное настроеніе никого не 
раздражать и ничѣмъ не раздражаться не только тогда, когда 
открываются какіе ниОудь поводы къ обидамъ и оскорбленіямъ,

Ів) Кому въ этомъ случаѣ не извѣстны нерѣдкія безжало
стныя мученія людьми безсловесныхъ животныхъ и злоб
ное сокрушеніе ими различныхъ предметовъ неодушев
ленныхъ, соединенное съ грубымъ нарушеніемъ самой 
красоты Богосозданной природы? 
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но и во всякое время, при всякихъ жизненныхъ отношені
яхъ. Высочайшій примѣръ сего духовнаго совершенства 
цредставляетъ въ Своемъ лицѣ Господь Іисусъ Христосъ, 
Который, взявши на Себя грѣхи всѣхъ людей, былъ всегда 
и вездѣ кротокъ и смиренъ сердцемъ, '(Матѳ. XI, 29); будучи 
злословимъ, никою не злословилъ взаимно, страдая не угро
жалъ никому (I Петр. II, 21—24). Духомъ неизъяснимо при
влекательной кротости вѣетъ и по всему Божественному 
Евангелію, но особенно она слышится здѣсь въ слѣдующихъ 
знаменательныхъ наставленіяхъ Господа Іисуса: Азъ глаголю 
вамъ не противитися злу- но аще тя кто ударитъ въ дес
ную твою ланиту, обрати ему и другую, и хотящему су
дитися съ тобою, и ризу твою взяти, отпусти ему и сра
чицу, и аще кто тя пойметъ по силгь поприще едино, иди 
съ нимъ два-, просящему у тебя дай и хотящаго отъ тебе 
заягпи, не отврати (Матѳ. V, 38—42). Вѣнцомъ же всѣхъ 
изображеній сей кротости справедливо является ученіе Хри
ста Спасителя о любви ко врагамъ (Матв. V, 44), запечат
лѣнное съ Его стороны нѣжнымъ и любвеобильнымъ отно
шеніемъ къ предателю особенно на тайной вечери, когда 
Господь не презрѣлъ умыть и ноги его вмѣстѣ съ другими 
Апостолами, и трогательнымъ моленіемъ на крестѣ за сво
ихъ распинателей (Лук. ХХШ, 34). Воодушевляясь завѣтами 
своего Учителя, и святые Апостолы свидѣтельствуютъ о себѣ, 
что они были нѣкогда несмысленны, непокорны, жили въ зло- 
бгь и зависти, были гнусны и ненавидѣли другъ друга (Тит. 
III, 3), по съ пришествіемъ Христа Спасителя въ міръ, не 
только стали сами являться вездѣ предъ людьми съ любовію и 
духомъ кротости (Кор. IV, 21), но и другихъ поучали ни ко
го не злословить, быть несварливыми, а тихими и оказы
вать всякую кротость ко всѣмъ человгькамъ (Тит. III, 2), 
быть ко всѣмъ привѣтливыми, незлобивыми и съ кротостію 
наставлять противниковъ (2 Тимоѳ. II, 24—25), не возда
вать зломъ за зло, имѣть по возможности миръ со всѣми 
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людьми, благотворитъ врагамъ и побѣждать зло добромъ 
(Рим. ХП, 17-21; 1 Солун. V, 15; 1 Петр. ПІ, 9). Какъ 
служители Божіи, они всюду, затѣмъ, являли себя въ тер- 
пгьніи мнозѣ, въ скорбехъ, въ бѣдахъ, въ тѣснотохъ (2 Кор. 
VI, 4), радуясь, что удостоились принять безчестіе за имя 
Господа Іисуса (Дѣян. V, 41); нѣкоторые же, подобно сво
ему Учителю, запечатлѣли и самую смерть свою молитвою 
за враговъ своихъ и гонителей (Дѣян. ѴП. 60). Вслѣдъ за 
святыми Апостолами кротость составляетъ отличительную 
черту и всѣхъ угодниковъ Божіихъ, изъ которыхъ многіе 
покорили ею себѣ не только лютыхъ тиранновъ, но даже и 
хищныхъ звѣрей 17 18) Будучи же, по выраженію одного изъ 
современныхъ толкователей Божественнаго Писанія '8) „по
добна ласкающей солнечной теплотѣ, которая проникаетъ 
всюду и на свое благотворное дѣйствіе возбуждаетъ живой 
откликъ во всей видимой природѣ, христіанская кротость и 

17) Такъ, Св. Левъ, папа Римскій (|461 г., пам. 18 февр.), 
христіанскою кротостію побѣдилъ Аттилу, грознаго пред
водителя Гунновъ, который на кроткую просьбу св. 
отца не разрушать его города, пощадить ихъ и пос
лѣ многочисленныхъ завоеваній надъ людьми побѣдить 
страшному завоевателю себя самаго, сказалъ ему: „твои 
слова тронули мое сердце. Кто бы ты ни былъ, чело
вѣкъ или ангелъ, но Римъ обязанъ тебѣ своимъ спасе
ніемъ. Ты въ одну минуту и нѣсколькими словами сдѣ
лалъ болѣе, нежели всѣ многочисленные воины, воевав
шіе со много; я признаю себя побѣжденнымъ"! (см жи
тіе). Примѣрами кротости преисполнены жизнеописанія 
и многихъ другихъ святыхъ; но сердцу русскихъ людей 
въ этомъ случаѣ особенно должны быть близки уроки 
изъ жизни преподобнаго Сергія, Радонежскаго чудо
творца. Жителямъ въ частности Тамбовскаго края немало 
преподано уроковъ кротости и въ жизни недавно мо
литвенно чествованнаго святителя Питирима, запечат
лѣвшаго этой христіанской чертою особенно свои отно
шенія къ ссыльнымъ поселенцамъ Тамбовскаго края.

18) Виноградовъ, „Нагорная проповѣдь Спасителя". Вып. 
перв. Москва 1892. Стр. 18.
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для всѣхъ людей благочестивыхъ и богобоязненныхъ служи
ла и служитъ всегда самымъ надежнымъ средствомъ къ от
раженію всякаго зла.

(Продолженіе будетъ).

Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ 
Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе). *)

*) См. 5 № Тамб. Епарх. Вѣд.

Сборы и поѣздка къ вѣнцу довольпо сложны и нри сле
захъ. Предъ поѣздкой въ церковь женихъ съ цѣлымъ поѣз
домъ отправляется за невѣстой. Но поѣздъ жениха не сразу 
выѣзжаетъ съ родительскаго двора. Когда всѣ усядутся на 
лошадей, дружко беретъ жениха за руку и водитъ его во
кругъ поѣзда три раза „посолонь". Въ этой проводкѣ отча
сти могъ сохраниться остатокъ языческой старины, когда 
брачущихся вѣнчали вокругъ ели, а черти пѣли. Нынѣшніе 
заправилы въ свадебныхъ церемоніяхъ и порядкахъ объяс
няютъ дѣло проще—чтобы „лиха" не случилось на дорогѣ. 
Боже упаси, если кто перейдетъ дорогу свадебному поѣзду. 
Встрѣчнымъ, особенно подозрительнымъ лицамъ, способ
нымъ испортить жениха или невѣсту, подносятъ водки, безъ 
которой не мыслимъ свадебный поѣздъ. Женихъ, пріѣхавшій 
на дворъ тестя или теіци, идетъ въ избу за невѣстой. Невѣ
ста уже сидитъ за столомъ, а рядомъ съ ней находится род
ной или двоюродный братъ, чаще подростокъ, со скалкой 
въ рукахъ. Лишь только женихъ показался въ избѣ, какъ 
охранитель невѣсты—сестры кричитъ на него: „зачѣмъ при
шелъ, не дамъ" и стучитъ скалкой по столу. Послѣ неболь
шого выкупа невѣста съ женихомъ идутъ на дворъ къ по
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ѣзду и садятся на разныя подводы. Чрезъ минуту женихъ 
встаетъ и идетъ обратно въ избу звать тестя и тещу къ себѣ 
въ гости т. е. на свадебный пиръ. Обычай входить въ избу 
за невѣстой съ кнутомъ, кажется, совершенно вывелся у 
раевцевъ Поѣздъ съ женихомъ и невѣстой по пути въ цер
ковь сопровождается пѣснями, пляской и гиканьемъ, но ѣдетъ 
безъ вершниковъ т. е. молодыхъ ребятъ; вершники обыкно
венно съ распущенными па спинѣ платками, подвязанными 
на шеѣ, верхами скачутъ предъ поѣздомъ. Такъ бывало въ 
сосѣднемъ селѣ Колударовѣ.

Послѣ вѣнца въ церковномъ притворѣ бабы убираютъ 
голову невѣсты—новобрачной „по—бабьи". Женихъ сидитъ 
или стоитъ рядомъ и на его голову вѣшаютъ прежніе невѣстины 
уборы, а при случаѣ и новые уборы, за неимѣніемъ подъ 
руками вѣшалки. Словомъ въ притворѣ идетъ особое вѣнча
ніе Мужики—поѣзжане угощаются въ оградѣ, чаще за огра
дой. Возвращеніе жениха послѣ бракосочетанія въ родитель
скій домъ на свадебный пиръ бываетъ еще веселѣй, по всѣ 
говорятъ, что нынѣ прежняго веселья уже не стало. Свадеб
ный пиръ очень обязателенъ три дня; у богатыхъ гулянье 
идетъ чуть не цѣлую недѣлю при достаточномъ всякій разъ 
потребленіи вина и брашна.

На первомъ пиру, въ день свадьбы, молодые не при
сутствуютъ. Ихъ отводятъ въ особую клѣть или чуланъ и 
оставляютъ тамъ особнякомъ; заключеннымъ для развлеченія 
даютъ орѣховъ или сѣмяпъ, сластей и яствъ. Если у жени
хова отца нѣтъ особаго помѣщенія для молодыхъ, то ихъ 
отводятъ къ сосѣду въ свободное помѣщеніе до слѣдующаго 
вечера 48). Невѣста за это время должна держаться подъ 

48) Въ Раевѣ до сего времени сохранился обычай обогрѣвать 
постель для молодыхъ. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ. Въ 
помѣщеніе, гдѣ приготовлено молодымъ брачное ложе, 
предварительно отправляется пожилая супружеская че
та. Когда приводятъ къ дверямъ молодыхъ, то двери
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секретомъ, будучи покрыта фатой. На слѣдующій день предъ 
вторымъ пиромъ, на которомъ присутствуютъ и новобрач
ные, молодыхъ ведутъ въ избу, гдѣ уже собрались гости. 
Четверо изъ присутствующихъ берутъ платокъ за углы и, 
такимъ образомъ, торжественно снимаютъ его съ молодухи. 
Во время пиршества невѣстина мать даетъ дары жениховой 
роднѣ; для подарковъ покупаются платки, полотенца, куски 
ситца, молодые съ своей стороны просятъ принять и всѣмъ 
получающимъ дары кланяются въ землю, стоя среди тѣсной, 
душной и невозможно жаркой избы, въ которой температура 
певыносима отъ скопленія народа и отъ того, что въ печкѣ 
два дня подрядъ пекутъ жарятъ и варятъ; а главное моло
дые стоятъ и кланяются, будучи одѣты въ новыя шубы. Это 
поклоненіе иногда доводитъ до дурноты особенно молодую; 
у нея и безъ того часто болитъ голова, которую безтолко
выя и глупыя бабы необыкновенно туго стягиваютъ уборами, 
подобно тому, какъ фальшиво образованныя барышни и ма
мы—дамы истязаютъ себя и дочерей корсетами и малень
кими ботинками. Получающимъ подарки можно откланяться, 
ихъ немного, но вѣдь молодые почитаютъ нужнымъ кла
няться всѣмъ, кто будетъ нить за ихъ здоровье, по строго 
опредѣленному порядку, начиная съ почтеннѣйшихъ—отцовъ, 
матерей родныхъ и крестныхъ, дядей, тетокъ или благодѣ
телей, которые дали деньжонокъ къ свадьбѣ, конечно, на вы
годныхъ для нихъ и невыгодныхъ для заемщиковъ услові
яхъ. Мы лично наблюдали невыносимо тяжелыя страданія 
людей, поклоняющихся людямъ до земли десятки разъ. Сами 
молодые иногда называютъ поклоненіе мученіемъ, а то и 
каторгой.

Пиры съ кормленіемъ па запояхъ и свадьбахъ почти 

оказываются запертыми. На стукъ дружка слышится 
отвѣтъ: „кто тутъ?“ —„впустите“, проситъ дружко и 
только за двѣ рюмки водки обогрѣвшіе постель согла
шаются впустить молодыхъ, а сами уходятъ. 
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одинаковы. Перепоить, чтобы съ мѣста не сползти, самая 
высокая честь и напоившимъ и напоеннымъ. Невѣстиной 
роднѣ, какъ на запоѣ, такъ и на свадьбѣ, особая честь со 
стороны жениховой родни. За личной почестью гости строго 
слѣдятъ, и Боже упаси, угостить чужую тетку раньше се
стры или тетки невѣсты! непріятности при малѣйшей оплош
ности очень возможны. Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, 
если распорядительница баба, чаіце свекровь, изъ подъ носа 
отталкиваетъ руку дружка со стаканомъ вина, предлагае
мымъ не по чину. „Обезчестили, можно услышать отъ тет
ки невѣсты сообщающей, что кумѣ, Марьѣ, впередъ поднес
ли стаканъ вина и положили ломоть хлѣба побольше, а по
садили поближе къ молодымъ. Мужики посходнѣй, но тоже 
любятъ честь. Состоятельные крестьяне чувствуютъ себя до
вольно спокойно, когда гости пируютъ безъ удержу. Совсѣмъ 
иначе чувствуютъ себя недостаточные; они постоянно опаса
ются, что угощенья не хватитъ и гости разойдутся недоволь
ными. А тутъ бѣда еще въ томъ, что на бѣдныя свадьбы 
собираются гости способные выпить много, при чемъ осо
бенно любятъ угоститься. Бѣдные, чтобы не отстать отъ 
богатыхъ, по старипѣ, сливаютъ свадебное вино въ значи
тельномъ количествѣ въ' ведро, а затѣмъ уже изъ ведра ков- 
шемъ всякій разъ разливаютъ по мелкой посудѣ и подно
сятъ довольно внушительными рябыми стаканчиками, (преж
де подносили деревянными крашеными плошками). Средняя 
свадьба не обходилась безъ 5 ведеръ вина. Нынѣ, говорятъ, 
стало скуднѣй. Всѣ жмутся отъ бѣдности... Гораздо веселѣе 
свадьбы проходятъ въ хорошій годъ, напротивъ очень скуч
но въ голодный; самыхъ свадьбъ въ недородные годы быва
етъ значительно меньше. Напр, вмѣсто обычнычъ 30—35 
свадебъ, въ 1891 г. въ Раевѣ было всего 15, зато въ слѣ
дующемъ году 54, хотя далеко не веселыхъ послѣ голоднаго 
года. Такое количество браковъ объясняется не изобиліемъ 
плодовъ земныхъ, но обычаемъ, по которому не женить жениха 



150 —

своевременно и возможно раньше, позоръ для всей семьи. По
этому, какъ ни тяжело, всѣ, при первой возможности, ста
раются „сыграть свадьбу". Въ оны времена и въ Раевѣ об
носили дорогихъ гостей медомъ сычёнымъ; нынѣ довольству
ются брагой, рѣже пресловутымъ „воронкомъ".

Съ утратой многаго изъ старорусскихъ обычаевъ въ на
родѣ крѣпко сохранилась хозяйская любезность и словесное хлѣ
босольство. Не изощряясь въ выраженіяхъ, угощающіе пот
чуютъ обыкновенно приговаривая: „Кушайте, кушайте, ни
кого не слушайте".—„Кушаемъ, кушаемъ и никого не слу
шаемъ", обычно отвѣчаютъ гости на хозяйское предложе
ніе 49). И говорятъ это очень искренне. Не успѣетъ распо
рядительница поставить какой-нибудь студень-кусочками, 
какъ онъ моментально исчезаетъ, пройдя черезъ пять паль
цевъ въ ротъ неспѣсивыхъ гостей. Хозяйка вытаскиваетъ изъ 
сундука (почти непремѣнно изъ сундука) новое яство, напр., 
жаренаго и растерзаннаго руками гуся. Гусятина также сра
зу исчезаетъ. Только значительные промежутки между яства
ми задерживаютъ пиръ. Вообще яствъ у мужиковъ не много, 
какъ, по крайней мѣрѣ, мы лично знаемъ; при этомъ каж
даго отдѣльнаго яства подается въ слишкомъ ограниченномъ 
количествѣ, сравнительно съ числомъ гостей. Расчетливая 
хозяйка хорошо знаетъ, что ей придется накрывать еще столъ 
для жениховой—своей родни, угостивъ невѣстину. Хлѣба на 

49) Старинныя приговорки „хлещь-похлебещь" (угощеніе 
при хлёбовѣ) „набурындались" (отвѣтъ); „движьте-под- 
вижьте" (при сухоядѣніи); „то и знаемъ, надвигаемъ" 
(отвѣтъ) „шалфей вашей милости, красота вашей че
сти" (привѣтствія) совсѣмъ вывелись и замѣняются обыч
нымъ: „кушайте, кушайте, дорогіе гостечки; поклопы и 
сниманіе шапки замѣняются „нашимъ почтеніемъ", т. е. 
рукопожатіемъ, даже между парнями и дѣвушками или, 
какъ выражаются мужики: „опи здравствующа по бла
городному". Подражаніе „блародному" развивается съ 
каждымъ годомъ.
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свадьбѣ не жалѣютъ и рѣжутъ его отъ цѣлаго каравая или 
ковриги на глазахъ засѣдающихъ гостей; отрѣзанный ломоть 
непремѣнно бываетъ съ хвостомъ во весь пирогъ и толстый.

Такой ломоть кладутъ предъ каждымъ гостемъ. Дере
вянныя большія тарелки начинаютъ изводиться, чашки и 
ложки въ полномъ ходу.

Свадебные пиры, конечно, не могутъ обойтись безъ пѣ- 
сенъ Но старыя свадебныя и застольныя пѣсни, которыя 
можно слышать со сцены театра въ „Русской свадьбѣ" и 
читать въ сборникахъ старо-русскихъ пѣсенъ, почти изве
лись въ пародѣ, по крайней мѣрѣ въ Раевѣ. Онѣ извелись 
вмѣстѣ съ старинными причитаніями и заплачками. Старики 
и старухи кое-что помнятъ съ нѣсколько искаженными мо
тивами, но молодые все перезабыли. При всемъ томъ и нынѣш
няя свадебная пирушка тоже сопровождается игрой пѣсенъ 
(въ Раевѣ не говорятъ „пѣть пѣсни", а „играть пѣсни"). 
Начинательной пѣсней служитъ пѣсня:

„Сажалъ мужикъ черемушку,
Сажалъ, поливалъ, приговаривалъ: 
Рости, рости, черемушка, 
Какъ бѣлая заря;
Созрѣй, созрѣй, черемушка, 
Какъ черная грязь. 
Несозрѣвшую черемушку 
Нельзя заломать, 
Не сосватавши дѣвушки 
Нельзя повѣнчать...."

Черемушка и невѣста всегдашнее сравненіе въ свадеб
ныхъ пѣсняхъ. Цвѣтеніе черемухи—пора сборовъ невѣсты за
мужъ, какъ это ясно выражено въ извѣстной свадебной пѣ
сни композиціи Глинки „Зацвѣтетъ черемуха... и свою не
вѣсту мы станемъ снаряжать подъ фатой богатою..." и т. д. 
Но не будемъ вдаваться въ область ^вѣдѣнія невѣстъ; онѣ 
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лучше знаютъ, что обозначаетъ цвѣтъ черемухи, хотя иногда 
и фальшивятъ

За „Черемушкой1' чаще слѣдуетъ „Веселая бесѣдуіпка". 
Веселая бесѣдушка, гдѣ батюшка пьетъ,

Меня младу ждетъ.
А я молода призамѣшкалась— 
За курами, за гусями, за бѣлыми лебедями. 
За мелкой за пташкой, за журушкой" и т. д.

Конечно, никакой опредѣленной программы свадебныхъ 
застольныхъ пѣсенъ у мужика нѣтъ и не составляется...

Чаще поютъ, кто какъ и во что гораздъ, при этомъ по
стоянно шумятъ „горько". Веселье па пиру идетъ неподдѣль
ное. Къ сожалѣпію, за этимъ весельемъ на свадьбахъ спи
ваются подростки; особенно жалко дѣвушекъ.

Говоря о свадебныхъ пирахъ, нельзя обойти молчаніемъ 
свадебнаго изображенія „молотьбы (почему то всегда гово
рятъ) овса". Какъ па свадьбахъ молотятъ овесъ,—это очень 
любопытно читатель, если вы сами не видали этой молотьбы, 
то представьте слѣдующее. Восьми или девяти-аршипная ква
дратная изба, въ З1/4 аршина вышиной съ дверью въ 2!/2 
аршина вышины и І’/г ширипы, полна пароду; на брусьяхъ, 
на печи и палатахъ разбросано нѣсколько горстей овса. Въ 
такую избу ухитряются впереть мужика, сидящаго верхомъ 
па лошади. Всадникъ съ кнутомъ въ рукахъ наряженъ въ 
вывороченный полушубокъ; лицо его въ сажѣ, на головѣ ужа
сная шапка; подъ шапку подтыкаются пряди мочепца или 
поскони, а то и пакли .. Этотъ грозный всадникъ, изобра
жающій изъ себя управляющаго (заставщика), кричитъ во 
все горло: „что вы, бездѣльники, гуляете... идите овесъ моло
тить," при чемъ махаетъ кнутомъ. Всѣ кидаются и начина
ютъ чѣмъ попади околачивать овесъ. А всадникъ все кри
читъ. Но крикуну подносятъ стаканъ водки, грозный началь
никъ дѣлается потише, но все еще шумитъ... Ему подносятъ 
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другой, за другимъ и третій стаканъ. Захмелѣлъ управля
ющій, шатается... тутъ за него принимаются бабы. Кто ро
гатомъ, кто сковородникомъ, кто помеломъ съ сажей изъ тру
бы начинаютъ гнать барскую грозу. Всадникъ падаетъ съ 
лошади, а лошадь выпираютъ изъ избы въ сѣни..." Очевидно 
въ этомъ обычаѣ сохранилась память о томъ, какъ барскіе 
радѣтели разгоняли брачные пиры... Кое-кто изъ дѣйству
ющихъ лицъ этой траги-комедіи находятъ въ ней нѣсколько 
иной смыслъ. По ихъ толкованію молотьба овса папоми- 
паетъ молодымъ, что они должны быть работниками, чтобы 
имѣть свой хлѣбъ. Нельзя не замѣтить, что такое толкова
ніе позднѣйшее, но очень близкое къ старинной изжитой дѣй
ствительности. Кстати прибавимъ, что молодымъ въ брагу 
подсыпаютъ овсяныхъ зеренъ. Это дѣлается для того, чтобы 
они жили всегда съ хлѣбомъ. Когда молодая на 3-й день, 
по обычаю, мететъ полъ, ей подсыпаютъ сору или колосу. 
Этимъ испытывается ея трудолюбіе.

(Продолженіе будетъ).

Дѣтскій вечеръ въ церковной школѣ.
(Корресподенцгя).

27 декабря минувшаго 1898 г. въ Старо-Юрьевской, 
Козловскаго уѣзда, церковной школѣ грамоты устроенъ былъ 
дѣтскій вечеръ съ елкою.

Слава Богу! Свѣтъ не безъ добрыхъ людей! Нашлись 
добрые люди въ Юрьевѣ и дали намъ возможность доставить 
нашимъ школьникамъ пріятное и полезное удовольствіе.

Для устройства елки открыта была подписка, которая 
и дала около 30 рублей. Съ этими средствами мы присту
пили къ устройству праздника—елки. Въ Тамбовѣ были куп
лены 32 экземпляра Евангелія, выписаны книги изъ библі
отеки „Дѣтскаго Чтенія" Тихомирова, выписаны елочныя 
украшенія и куплены гостинцы. Йодъ руководствомъ учите
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ля школы, о. діакона Голубинскаго А. А., школьники изу
чили нѣсколько стихотвореній и басенъ для чтенія на елкѣ. 
Заблаговременно была приготовлена классная комната,—пор
третъ Государя Императора былъ украшенъ вѣнкомъ и убра
на елка. Наканунѣ праздника мы пригласили на елку по
четныхъ гостей—нашихъ жертвователей съ ихъ дѣтьми, ро
дителей и родственниковъ школьниковъ и мѣстный хоръ пѣв
чихъ. Наконецъ, 27 декабря, въ б1/^ час. вечера, когда собра
лись всѣ почетные гости, начался праздникъ. Вечеръ по про
граммѣ происходилъ въ слѣдующемъ порядкѣ: I отдѣленіе: 
1) Тропарь Рождеству Христову—пропѣтъ хоромъ вмѣстѣ 
съ школьниками, 2) „Добрый совѣтъ" стих.--прочитала уче
ница О. Васильева, 3) Народный гимнъ—исполнилъ хоръ, 4) 
„Смерть Сусанина" стих.—прочитали ученики М. Зеленевъ, 
Ц. Стахновъ, Е. Вѣдищевъ, И. и А. Юдаковы, С. Шишковъ 
и др. и ученица Т. Попова, 5) „Мы дружно на враговъ" — 
хоръ, 6) „Волкъ на псарнѣ"—М. Зеленевъ, Стахновъ и По
пова, 7) „Волкъ и Котъ"—Вѣдищевъ, Стахновъ и Попова, 
8) „Ой ходила дивчина"—хоръ. Затѣмъ были розданы гостин
цы, въ пакетахъ (по Ѵа фун.), и перерывъ. II отдѣленіе: 1) 
Гимнъ „Коль славенъ"—хоръ, 2) Стих. „Дружно, братцы," 
3) Басни —„Два мужика", 4) „Демьянова уха", 5) „Ворона 
и Лисица", 6) „Трудолюбивый Медвѣдь"—ученики и учени
цы, 7) „Ходила младешенька по борочку*",  8) „Въ темномъ 
лѣсѣ" и 9) „Ужъ я золото хороню"—хоръ. Въ концѣ II от
дѣленія была зажжена елка и розданы подарки, а затѣмъ 
всѣмъ дѣтямъ было дано по Евангелію. Послѣ этого хоръ 
пѣвчихъ пропѣлъ „Народный гимнъ" и „Многая лѣта". При 
пѣніи „Народнаго гимна" портретъ Государя Императора 
былъ освѣщенъ въ началѣ краснымъ бенгальскимъ огнемъ, 
а въ концѣ зеленымъ; во время чтенія стихотворенія „Смерть 
Сусанина" горѣлъ магній (это стихотвореніе но желанію го
стей было прочтено 2 раза)... Праздникъ окончился въ 10 
часовъ вечера.
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Какое удовольствіе доставила елка—праздникъ дѣтямъ, 
это вполнѣ доказывали сіяющія радостью, оживленныя лица 
дѣтей.

О впечатлѣніи, какое произвела наша елка на почет
ныхъ гостей, судить, конечно, не намъ, но можно думать, 
что и почетные гости вынесли съ нашего праздника впеча
тлѣніе пріятное. Одинъ изъ почетныхъ гостей сказалъ: „на 
пути сюда я никакъ не думалъ найти то, что нашелъ у васъ. 
Вы доставили великое удовольствіе дѣтямъ и истинное на
слажденіе намъ. При подпискѣ на елку я полагалъ, что на
прасно бросаю деньги. Но теперь вижу, что очень и очень 
ошибался и сожалѣю, что подписалъ мало".

На другой день, 28 декабря,, нами получены отъ одного 
изъ гостей елки 4 руб. съ лаконическою припискою: „за удо
вольствіе, доставленное вчера".

Всѣ расходы по устройству елки обошлись 35 руб., а 
именно: на Евангелія и книги 16 руб., на украшенія и по
дарки 6 руб., на гостинцы 5 руб., хору пѣвчихъ 5 руб. и 
на мелочные расходы около 3 рублей.

Въ заключеніе считаемъ своимъ нравственнымъ и пріят
нымъ долгомъ принести искреннюю благодарность и сказать 
сердечное спасибо—г.г. участковому нашему земскому на
чальнику Дим. Ал. Кормилицыну, становому приставу Анд. 
Вас. Зеленеву, много способствовавшему устройству елки 
личнымъ пожертвованіемъ и привлеченіемъ другихъ жертво
вателей, провизору Евг. Ник. Тецъ и всѣмъ, сочувственно 
отнесшимся къ устройству нашего школьнаго праздника.

Отъ души хочется вѣрить, что и въ будущемъ не оску
дѣетъ вниманіе къ церковной школѣ. Внѣ всякаго сомнѣнія, 
что участливое, любовное отношеніе общества къ церковной 
школѣ поднимаетъ и развиваетъ любовь къ ней и въ дѣтяхъ. 
Вниманіе родителей учащихся и всего общества къ школѣ, 
несомнѣнно, возбуждаетъ и поддерживаетъ энергію и въ ея 
дѣятеляхъ и служитъ вѣрнымъ залогомъ прочнаго успѣха 
въ школьномъ дѣлѣ.



— 156 —

Искренно желаемъ, чтобы наша школа и въ будущемъ 
пользовалась вниманіемъ и сочувствіемъ мѣстнаго общества.

Завѣдующій Старо-Юрьевскою школою грамоты 
священникъ Гавріилъ Соколовъ.

Иноепархіальныя извѣстія и замѣтки.
О проводахъ тѣлъ умершихъ. Въ Тверск. Епарх. Вн,д. 

опубликовано слѣдующее достойпое вниманія духовенства 
всѣхъ епархій распоряженіе высокопреосвященнаго архіепи
скопа Димитрія: „Въ 11 часовъ дня 28 декабря мнѣ слу
чайно пришлось видѣть такую необычайную процессію: съ 
вокзала желѣзной дороги по Трехсвятской улицѣ на ката
фалкѣ подъ балдахиномъ везли въ гробу тѣло умершаго, 
вѣроятно, въ одну изъ кладбищенскихъ церквей. Впереди 
катафалка на извощицкомъ (простомъ) эпипажѣ сидѣло че
ловѣкъ пять, и среди нихъ какой-то священпикъ г. Твери 
въ камилавкѣ и въ бѣломъ облаченіи. Крайне неприглядно 
и странно положеніе служителя св. церкви, тѣснившагося 
на маломъ экипажѣ и стѣсненнаго сидящими (среди коихъ 
была и одна женщина),—унизительно видѣть въ такомъ по
ложеніи облаченпаго въ священническую одежду. Во избѣ
жаніе на будущее время подобныхъ непріятныхъ сценъ (сре
ди губернскаго города и на одной изъ бойкихъ улицъ), чрезъ 
о.о. благочинныхъ города и сельскихъ (въ епархіи) предла
гается священно-служителямъ, чтобы они или пѣшкомъ (впе
реди гроба) провожали (въ облаченіи) покойниковъ, или же, 
при дальнемъ разстояніи, при неблагопріятной погодѣ, при 
невозможности сопровождать умершаго пѣшкомъ, садились 
бы въ экипажъ отдѣльно отъ другихъ и безъ облаченія. На 
вокзалѣ желѣзной дороги духовенство можетъ встрѣчать по
койниковъ вь облаченіи, а затѣмъ, по совершеніи литіи или 
панихиды, снявши съ себя облаченіе (если пѣтъ возможпо- 
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сти провожать тѣло покойнаго), въ экипажѣ отправляться 
впередъ до кладбища, гдѣ, у воротъ, духовныя лица могутъ 
надѣвать на себя священническія облаченія и въ нихъ сопро
вождать тѣло умершаго въ церковь; при встрѣчѣ покойни
ковъ и при заупокойныхъ службахъ облаченіе должно быть 
черное (а пе бѣлое). Если кто изъ священпо-служителей и 
послѣ сего будетъ усмотрѣнъ въ облаченіи ѣдущимъ въ пог
ребальной процессіи, тотъ будетъ подвергнутъ должному взы
сканію".

Окончательный срокъ обмѣна кредитныхъ билетовъ 
25 р.. Ю р. И 5 р. ДОСТОИНСТВЪ, образца 1887 года.—Ми
нистерство финансовъ объявило, что на основаніи Высочай
ше утвержденнаго мпѣпія Государственнаго Совѣта, оконча
тельнымъ срокомъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 р., 
10 р. и 5 р. достоинства, образца 1887 года, назначено 31 
декабря 1899 года. Но истеченіи этого срока, означенные 
кредитные билеты не будутъ принимаемы въ казенные пла
тежи и не обязательны къ обращенію между частными ли
цами Признаки этихъ билетовъ слѣдующіе: рисунокъ лице
вой стороны отпечатанъ густою синею краскою по свѣтло- 
коричневому фону; годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой 
стороны: въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.)-слѣва, а въ 
10 р. (не позже 1892 г.) и 25 р. билетахъ (всѣ 1887 г.) — 
посрединѣ билета; оборотная сторона билета содержитъ по
перечный рисунокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, 
крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ манифеста—впра
во п отпечатано 5 р,— синею краскою, 10 р.—красною крас
кою и 25 р.—лиловою краскою.

Льгоіы крестьянамъ по дѣламъ крестьянскаго позе
мельнаго банка -Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ 
6-го декабря 1898 г. министру финансовъ, между прочимъ, 
повелѣно —понизить, съ весенняго 1899 г. срока, процентъ 
роста по ссудамъ изъ крестьянскаго банка какъ уже выдан
нымъ, такъ и тѣмъ, которыя будутъ впредь выдаваемы, съ 
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41/2 До четырехъ въ годъ съ отвѣтственнымъ удлинившемъ 
сроковъ займовъ, необходимымъ для сохраненія прежняго 
размѣра погашеніи. Установленное этимъ Высочайшимъ по
велѣніемъ удлинненіе сроковъ займовъ измѣняетъ нынѣ суще
ствующіе сроки съ 17 на 18 лѣтъ, съ 26 ’/в на 28 лѣтъ, 
съ 38 лѣтъ 4 мѣсяцевъ на 41 годъ и съ 51 года 9 мѣся
цевъ на 55'/2 лѣтъ.

Братство законоучителей. Съ благословенія высокопре
освященства Флавіана, экзарха, Грузіи, въ Баку, какъ пере
даетъ „Каспій", открыто братство законоучителей Бакин
ской губерніи. Цѣль братства: объединиться преподавате
лямъ закона Божія въ пріемахъ преподаванія; рѣшать воп
росы, какъ лучше воздѣйствовать въ религіозно-нравствен
номъ отношеніи на учащихся, ихъ родителей, на простой 
народъ и интеллигенцію, на сектантовъ, старообрядцевъ, ино
родцевъ и т. д.; изучать мѣстную старину во всѣхъ ея ви
дахъ а, по мѣрѣ возможности, вести научно-популярпыя чте
нія. Братство намѣрено также устраивать торжественныя 
богослуженія исключительно для всѣхъ учащихся дѣтей: по 
городамъ—въ соборныхъ храмахъ и въ сельскихъ церквахъ съ 
произнесеніемъ поученій, съ тѣмъ чтобы учащіеся при бого
служеніи сами пѣли и читали (В. и Р.).

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 уѣздный учи
лищный совѣтъ.
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славіе. Такъ точно и теперь обязанность Церкви заботиться 
объ успѣхахъ и распространеніи вѣры между язычниками 
лежитъ не на нѣкоторыхъ только особенныхъ или къ тому 
призванныхъ людяхъ, а на всякомъ христіанинѣ. Не говори, 
что дѣло миссіонера и проповѣдника вѣры—пе твое дѣло, 
что у тебя есть свои заботы. Богъ для всѣхъ насъ одинъ и 
величіе имени Божія и слава царствія Его для всѣхъ равно 
дороги. Когда солдатъ идетъ на войну, и когда онъ сра
жается тамъ—вдали, ты не говоришь, что это его дѣло и 
что тебѣ нѣтъ дѣла до того, съ успѣхомъ ли онъ сражается, 
побѣждаетъ-ли онъ? Нѣтъ, ты слѣдишь за его подвигомъ, 
страдаешь за него, помогаешь ему всѣмъ, чѣмъ можешь, 
что, по твоему мнѣнію, можетъ облегчить и подспорить его 
подвигъ. А тутъ воины царствія Божія совершаютъ великій 
и трудный подвигъ и на каждомъ, кто называетъ Бога сво
имъ Царемъ, лежитъ долгъ помогать всѣмъ, что можетъ об
легчить, подспорить успѣхъ подвига, предпринятаго ими во 
славу святаго имени Божія. И если-бы, по нерадѣнію, безпеч
ности, равнодушію и холодности своихъ соотечественниковъ, 
солдаты допустили бы врагу вырвать изъ рукъ ихъ плоды 
побѣды, то справедливо было бы винить въ томъ только ихъ? 
Позоръ пораженія не долженъ ли пасть на голову тѣхъ, ко
торые не съумѣли и не захотѣли во-время доставить сра
жавшимся все нужное для того, чтобы до конца довести по
раженіе врага? Такъ и тутъ. Въ случаѣ недостаточной ус
пѣшности или малоуспѣшности проповѣдническихъ трудовъ 
нашихъ миссюперовъ випа неудачи пе могла бы быть при
писываема лишь слабости ихъ усилій, или недостатку усер
дія съ ихъ стороны, ибо часто всецѣло зависитъ отъ слабо
сти и даже отсутствія дѣятельной, посторонней помощи для 
этихъ борцовъ за имя Христово. Господи! Сколь много по
гибло и погибаетъ Твоихъ пивъ, еще не пожатыхъ и одна
коже обѣщавшихъ обильную жатву! И съ кого потребуешь 
Ты отвѣта за перадѣпіе о пріумноженіи Твоего достоянія?...
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Распространеніе истинной вѣры и истиннаго богопочтенія 
между невѣрующими и незнающими Бога есть дѣло Божіе, 
а дѣло Божіе всегда вездѣ, для всѣхъ есть дѣло Божіе, 
то есть —отъ всѣхъ и каждаго требующее участія и внима
нія къ себѣ... нѣтъ! мало сказать—участія и вниманія къ 
себѣ. Оно требуетъ сердечнаго ревнованія о себѣ. Кто не 
со Мною, сказалъ Господь, тотъ противъ Меня, и кто не 
собираетъ со Мною, тотъ расточаетъ (Лк. П, 23).

Братіе! Господь, распространивъ и умноживъ державу 
Государя Русскаго, въ тоже время собралъ и соединилъ 
подъ Его властію очень многія племена, доселѣ пребываю
щія внѣ спасительнаго лона Церкви Христовой. Не заклю- 
чается-ли здѣсь указанія Божественнаго Провидѣнія на нѣ
которое особенное призваніе для Церкви Русской? Ибо, при
ведши язычествующія племена подъ власть единаго съ нами 
Государя, Господь симъ не побуждаетъ ли насъ познать се
бя добрыми, старшими братьями по отношенію къ тѣмъ пле
менамъ,—братьями, обязанными попещись о воспитаніи ихъ 
въ духѣ содержимой и исповѣдуемой нами православной вѣ
ры? Не есть-ли въ самомъ дѣлѣ Церковь Русская святое ору
діе призванія ихъ къ истинной вѣрѣ? А если такъ, то бла- 
гоуспѣшное, при помощи Божіей, выполненіе Церковію Рус
скою этого особеннаго своего призванія будетъ на судѣ Бо
жіемъ великою заслугою ея,—ея и всякаго, кто такъ или 
иначе споспѣшествовалъ проповѣданію вѣры среди языче
скихъ племенъ, входящихъ въ составъ обширнаго русскаго 
царства. И на оборотъ: если найдутся между ними такіе 
люди, которые могли бы стать добрыми христіанами, а вмѣ
сто того умерли въ языческомъ нечестіи, потому что поздно 
явился къ ихъ племени проповѣдникъ вѣры, то Тотъ, Кто 
нарицаетъ не сущая яко сущая, взыщетъ погибель сихъ 
душъ съ тѣхъ, кто, по равнодушію, холодности и нерадѣнію 
объ успѣшномъ дѣйствованіи миссіонеровъ, были виною то
го, что проповѣдникъ вѣры не моіъ придти къ симъ языче-
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скимъ племенамъ ранѣе, хотя, можетъ быть, его собствен
ная душа давно рвалась къ нимъ. Такъ, на каждомъ, кто 
называетъ себя православнымъ русскимъ человѣкомъ, то есть 
членомъ православной Церкви и подданнымъ православнаго 
русскаго Царя, лежитъ особенный долгъ посильными сред
ствами способствовать успѣху дѣятельности православныхъ 
миссіонеровъ.

Нынѣшній день, сказали мы, Церковь нарицаетъ тор
жествомъ Православія. Но Церковь ждетъ и вѣруетъ въ на
ступленіе другого еще болѣе славнаго для нея дня, который 
наречется не только торжествомъ Православія, но торжест
вомъ христіанства, когда всѣ народы пріидутъ и поклонятся 
единому истинному Богу, когда всякъ языкъ исповѣсть имя 
Христа. Этотъ день нѣкогда пріидетъ. Залогомъ и обручені
емъ сего грядущаго дня торжества христіанства служитъ 
нынѣшній день уже даннаго Господомъ торжества Правосла
вія. Украсившаяся вѣнцомъ мученичества, украшенная вѣн
цомъ торжества надъ ересями, Церковь украсится вѣнцомъ 
всемірнаго торжества надъ язычествомъ.

Итакъ нынѣшній день скрываетъ въ собѣ знаменатель
ность и поучительную знаменательность ибо, обращая нашъ 
взоръ къ совершившимся уже торжествамъ Церкви, онъ от
крываетъ непреодолимость Церкви, укрѣпляемой Господомъ; 
поучительную, ибо, обращая нашъ взоръ къ грядущему тор
жеству Церкви, онъ побуждаетъ насъ спѣшить на срѣтеніе 
ему и способствовать скорѣйшему приближенію его, помогая, 
чѣмъ кто можетъ, дѣятельности проповѣдниковъ православ
ной вѣры среди язычниковъ.

Поученіе седьмое.

Братіе —христіане! Мы называемъ себя христіанами 
православными, то есть правовѣрующими. Симъ наименова
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ніемъ выражается то, что мы держимся истиннаго, первона
чальнаго, вселенскимъ согласіемъ Церкви утвержденнаго уче
нія христіанской вѣры, которое отъ апостоловъ неизмѣнно 
сохраняется и до скончанія вѣка пребудетъ въ Церкви Хри
стовой.

Вознесемъ сердечное благодареніе Господу, открывшему 
намъ въ нѣдрахъ святой Православной Церкви истинный 
путь спасенія и даровавшему возможность почерпать про
свѣщеніе вѣрою въ самомъ древнемъ и чистомъ источникѣ 
Православія. Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ Твой! 
Цробави, Господи, милость Твою вѣдуіцимъ Тя и въ право
вѣріи чтущимъ святое и достопоклоняемое имя Твое.

Но, живя и содѣвая свое спасеніе во свѣтѣ святой пра
вославной вѣры, можемъ ли мы, братіе, забывать, что въ 
отечествѣ нашемъ сотнями тысячъ считаются еще такіе не
счастные, которые, какъ овцы, неимущія пастыря, алчущія 
и жаждущія, бродятъ внѣ ограды Церкви Православной, 
вдали отъ живоноснаго источника благодати, въ совершен
номъ невѣдѣніи истиннаго Бога и главныхъ правилъ жизни 
разумно-человѣческой?

Подумайте, братіе, какихъ великихъ благъ лишаются 
эти наши ближніе, паши соотечественники, лишенные про
свѣщенія вѣрою христіанскою! Состояніе ихъ вполнѣ можно 
уподобить бѣдственному состоянію слѣпцовъ, лишенныхъ 
свѣта и принужденныхъ быть постоянно во тьмѣ. Безъ свѣ
та никакого дѣла нельзя совершить вѣрно и безопасно.

Окруженный тьмою не видитъ, куда идетъ, и ежеми 
нутно подвергается опасности споткнуться, разбиться. Все, 
чтб можетъ дѣлать человѣкъ въ темнотѣ, можетъ дѣлать 
медленно, ощупью и притомъ дѣлать что нибудь самое про
стое, несложное. Слѣпецъ не видитъ красотъ мірозданія, пи 
восхода, ни захода солнца, ни блистанія луны и звѣздъ, ни 
другихъ величественныхъ явленій природы Жизнь такого 
несчастнаго самая жалкая во всѣхъ отношеніяхъ. Только во 
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свѣтѣ жизнь человѣческая можетъ достигать полноты и со
вершенства.

Не такое ли точно или даже—не гораздо ли больше 
значеніе для всей нашей духовно-нравственной жизни имѣ
етъ животворный свѣтъ Христовой вѣры? Азъ есмъ свѣтъ 
міру, говоритъ Спаситель, ходяй по Мнѣ не имѣть ходити 

во тьмѣ, но имать свѣтъ животный (Іоанна 8, 12).
Безъ Христа люди принуждены блуждать въ неисход

ной тьмѣ гибельныхъ заблужденій и суевѣрій относительно 
существенныхъ истинъ богопознанія, нравствепности и бого
почтенія Не имѣя истиннаго познанія о Богѣ, эти ду
ховные слѣпцы признаютъ тварь за Бога и вмѣсто того, 
чтобы воздавать славу и честь единому Богу, обоготво
ряютъ бездушныхъ истукановъ, животныхъ и чтутъ даже 
злыхъ духовъ. Въ тоже время такимъ людямъ рѣши
тельно неизвѣстна жизнь по закону Божію. Они не зна
ютъ, какъ избѣгать грѣха, какъ примириться съ Богомъ. 
Слѣдуя лишь однимъ чувственнымъ влечепіямъ своей приро
ды, они думаютъ только о тѣлѣ, о временной жизни, а отно
сительно будущей имѣютъ самыя странныя и нелѣпыя по
нятія. Общественная и домашняя жизнь язычествующихъ 
народовъ естественно находится также въ самомъ неблаго
устроенномъ, жалкомъ состояніи, такъ какъ утверждается 
не на животворномъ союзѣ любви, по на своекорыстіи и жи
вотномъ удовлетвореніи страстямъ. Ложныя языческія рели
гіи, несомпѣнно, развращаютъ своихъ послѣдователей и под
рываютъ въ самомъ корнѣ доброе общежитіе, освящая са
мыя постыдныя страсти: злобу, мщеніе, плотоугодіе и т. п. 
Одна только христіанская религія, озаряя душу человѣка 
свѣтомъ истиннаго богопознапія, упорядочиваетъ и всю жизнь 
христіанина, семейную и общественную, святыми правилами 
закона Божія, служащаго на темномъ и скользкомъ пути 
жизненномъ свѣтильникомъ ногамъ человѣка и свѣтомъ стс- 
згь его (Не. 118, 105).
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Нужно ли послѣ сего говорить, какъ высокъ и богоуго
денъ. подвигъ православныхъ христіанскихъ миссіонеровъ, 
приносящихъ свѣтъ Христовъ въ страны, не просвѣщенныя 
истинною вѣрою, и съ полнымъ самоотверженіемъ соверша
ющихъ священнодѣйствіе благовѣствованія Христова (Рим. 
15, 16).

Служеніе миссіонеровъ поистинѣ равноапостольное. Какъ 
апостолы были посланниками Самого Іисуса Христа, такъ и 
миссіонеры,—посланники церквей (2 Кор. 8, 23), должны 
быть почитаемы сопричастниками званія апостольскаго и спо
спѣшниками Ьогу (1 Кор. 3, 9). Они—слава Христова (2 
Кор. 8, 23), какъ говоритъ св. апостолъ Павелъ о своихъ 
сотрудникахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и слава отечества нашего. 
Это—передовые борцы за истину Христову, равно для всѣхъ 
пасъ достолюбезную, проводники въ область непроницаемаго 
мрака свѣтлыхъ христіанскихъ понятій о жизни семейной 
и общественной. Вы знаете, братіе, что у насъ миссіонеры 
или посланники Церкви Русской, трудятся на Волгѣ, въ стра
нахъ магометанскихъ, на Кавказѣ и преимущественно въ 
отдаленныхъ областяхъ Сибирскихъ. Страны сіи представля
ютъ необозримое поприще для благовѣстнической дѣятельно
сти. Здѣсь пе только одинокихъ усилій миссіонеровъ, но и 
самыхъ ревностныхъ попеченій частныхъ обществъ недоста
точно для достиженія полнаго, столь желательнаго успѣха. 
Тутъ требуется горячее, дружное содѣйствіе всѣхъ гражданъ 
земли русской. И никто изъ насъ пе долженъ быть чуждъ 
святымъ цѣлямъ миссіонерскаго служенія въ отечествѣ на
шемъ, такъ какъ содѣйствіемъ сему служенію не только бла- 
гоугождается Богъ, но и достигается великая польза госу
дарственная. Въ самомъ дѣлѣ, эти милліоны инородцевъ до
толѣ останутся чуждыми намъ и не сдѣлаются гражданами 
царства Русскаго, доколѣ не примутъ святой православной 
вѣры и не утвердятъ порядокъ своей семейной и обществен
ной жизни на животворныхъ правилахъ закона православно-
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христіанскаго. И сила, и слава, и величіе нашего отечества 
не откроются ли во всемъ своемъ блескѣ тогда, когда всѣ 
эти разнородныя и разповѣрныя племена внутренне сольют
ся съ кореннымъ православнымъ населеніемъ земли русской 
и едиными усты и единымъ сердцемъ будутъ славить Бога 
и отъ Него уставленную верховную власть въ лицѣ Пома
занника Божія, православнаго Царя нашего? Кому это не 
желательно? Кому не дорого благо отечественное? Не всякій 
изъ насъ, конечно, можетъ принять непосредственное личное 
участіе въ миссіонерскомъ служеніи; для сего нужны особое 
призваніе и приготовленіе. Но всѣ мы можемъ и должны по
могать миссіонерскому дѣлу своими посильными благотвори
тельными приношеніями, которыя имѣютъ существенно важ
ное значеніе въ настоищемъ случаѣ. Нужно не только со
держать самихъ миссіонеровъ, но и строить церкви, школы, 
больницы среди новообращенныхъ ко Христу, снабжать ихъ 
пищею, одеждою, устройствомъ имъ жилищъ и т. п. Требу
ются, очевидно, громадныя суммы, чтобы хотя отчасти удо
влетворить всѣмъ этимъ нуждамъ.

И какъ радостно отзовется въ отдаленныхъ предѣлахъ 
отечества нашего между труждающимися на поприщѣ благо
вѣстія Христова общее сочувствіе православныхъ россіянъ 
дѣлу ихъ миссіонерскаго служенія! Среди тяжкихъ подви- 
ловъ сихъ смиренныхъ и безвѣстныхъ труженниковъ, въ ихъ 
непрестанныхъ путныхъ шествіихъ, на огромныхъ простран
ствахъ, по непроходимымъ дорогамъ, въ алчбѣ и жаждѣ, въ 
зимѣ и наготѣ (2 Кор. 11, 27), какъ живительна и ободри
тельна для нихъ увѣренность, что о нихъ помнятъ христіан
скіе собратія и соотечественники, готовые помочь и поддер
жать ихъ! Не будемъ смущаться мыслію, что мы не многое 
можемъ удѣлить на святое дѣло распространенія правосла
вія между нашими соотечественниками—язычниками.

При общемъ дружномъ сочувствіи всѣхъ православныхъ 
россіянъ, изъ малыхъ и незначительныхъ пожертвованій мо
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жетъ образоваться въ настоящемъ случаѣ обильный источ
никъ помощи и святое апостольское дѣло благовѣстія Хри
стова въ странѣ нашей повсюду будетъ поддержано и твер
до обезпечено.

Ради священной памяти богопрославленныхъ просвѣти
телей земли русской —святаго Апостола Андрея Первозван
наго, св. Благовѣрнаго Князя Владиміра, св. Стефана Перм
скаго, св. Иннокентія Иркутскаго и другихъ проповѣдни
ковъ и исповѣдниковъ благочестивыя вѣры нашея, молимъ 
вы, братіе, знайте и нынѣ труждающихся благовѣстниковъ 
вѣры Христовой въ землѣ нашей и имѣйте ихъ по преиз- 
лиха въ любви, за дѣло ихъ (1 Сол. 5, 13). Помогите каж
дый, чѣмъ кто можетъ, отечественному миссіонерству. По 
благословенію св. Церкви, ежедневно возсылающей къ Пре
столу Божію свои молитвы за всѣхъ плодоносящихъ и добро- 
дѣющихъ ей, Господь воздастъ вамъ вмѣсто земныхъ благъ 
небесныя, вмѣсто временныхъ—вѣчныя.

Поученіе восьмое*).

*) Произнесено въ Большомъ Успенскомъ Соборѣ 22 ян
варя 1895 г. въ день празднованія двадцатипятилѣтія 
Православнаго Миссіонерскаго Общества

Сегодня мы, братіе, празднуемъ двадцатипятилѣтіе Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества. Двадцать пять лѣтъ 
для обществъ человѣческихъ—небольшой періодъ времени; 
но, благодареніе Богу, и въ этотъ малый періодъ времени 
Общество сдѣлало нѣчто, что слѣдуетъ вспомнить, чему слѣ
дуетъ порадоваться и за что слѣдуетъ поблагодарить Госпо
да. Слѣдуетъ вспомнить не для того, чтобы гордиться, по 
чтобы возбудить себя къ болѣе ревностному продолженію 
начатаго дѣла. Воспомянемъ мужей славныхъ, которые оспо- 
вали Миссіонерское Общество и покровительствовали ему.
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