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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

3-го октября, № 40-й. 1898 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Священники селъ Тамбовскаго уѣзда ІІодоскляя Нико
лай Озерскій и Вязовки Михаилъ Славолюбивъ, согласно 
прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.

Утверждены въ должностяхъ.

Священникъ с. Таволжапки Іоаннъ Романовскій—по
мощникомъ благочиннаго по 3-му Липецкому благочиппи- 
ческому округу.

Священникъ с. Пріозернаго Михаилъ Геперозовъ—ду
хово-судебнымъ слѣдователемъ по 2-мѵ Усмапскому благо
чинническому округу, вмѣсто уволеннаго отъ сей должности, 
согласно прошенію, священника Петра Раева.
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Священникъ Рождество-Богородицкой, города Лебедяни, 
церкви Димитрій Бажановъ —депутатомъ отъ духовнаго вѣ
домства для участія въ.засѣданіяхъ Лебедянской городской 
думы.

Отъ Тамбовской духовной консисторіи.
Консисторія, разсмотрѣвъ и обсудивъ дѣло о состояніи 

проповѣдничества въ Тамбовской епархіи за 1896-й годъ но 
отчетнымъ вѣдомостямъ уѣздныхъ проповѣдническихъ ком- 
мисій, постановила и Его Преосвященство 7 іюля 1898 г. 
утвердилъ слѣдующее: а) такъ какъ за 1896-й годъ въ уѣзд
ныя проповѣдническія коммиссіи то по недоразумѣніямъ 
вслѣдствіе новости самаго дѣла, то по другимъ причинамъ, 
большею частію коммиссіями необъясненнымъ, представлены 
были проповѣди чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ далеко не 
всѣми священнослужителями, объявить на послѣдующее вре
мя чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, что всѣ свяіцепно-слу- 
жители, по своему образованію правоспособные къ проповѣ 
данію Слова Божія, впредь обязываются представлять про
повѣди своего сочиненія мѣстнымъ благочиннымъ за каждый 
предшествующій годъ не позднѣе января мѣсяца слѣдую
щаго года, съ тѣмъ чтобы благочинные въ свою очередь не 
позднѣе февраля могли представлять ихъ всѣ вмѣстѣ въ 
уѣздныя проповѣдническія коммиссіи для просмотра, при 
этомъ относительно числа проповѣдей вмѣнить въ обязан
ность каждому изъ священниковъ представлять своихъ, по 
возможности лучшихъ по обработкѣ, проповѣдей не менѣе 
2-хъ и не болѣе 10, діаконамъ изъ окончившихъ курсъ на
укъ семинаріи отъ 2-хъ до 5 и псаломщикамъ также окон
чившимъ курсъ наукъ семинаріи отъ 2 до 3-хъ; если-же оз
наченными священнослужителями [будутъ произнесены кро
мѣ обязательныхъ и еще проповѣди, о послѣднихъ требо
вать отъ авторовъ лишь краткія сообщенія,—сколько было
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произнесено ихъ числомъ; б) усматривая изъ донесенія ком
миссій, что проповѣди у значительнаго числа ихъ состави
телей по содержанію своему отвлеченны, сухи, безжизненны 
и чужды указанія высокихъ примѣровъ добродѣтели изъ жи
тій святыхъ, мало раскрываютъ собою красоты церковныхъ 
пѣсней и молитвословій и, не вполнѣ отвѣчая современнымъ 
запросамъ приходской жизни, не всегда служатъ къ живо
му нравственному назиданію паствы, рекомендовать пропо
вѣдникамъ избирать па будущее время темы для поученій 
по возможности жизненныя и простыя, почерпать назиданіе 
для паствы изъ самыхъ указаній церковнаго богослуженія и 
вообще при составленіи своихъ поученій руководствоваться 
тѣми разъясненіями, которыя въ свое время преподаны въ 
№ 24 Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1897-й 
годъ, и наконецъ, в) имѣя въ виду, что нѣкоторыя изъ про
повѣдническихъ коммиссій отнеслись къ разсмотрѣнію про
повѣдей и вообще къ порученному имъ этому новому дѣлу 
съ особою обстоятельностію и серьезностію, коммиссіямъ 
этимъ, къ числу коихъ принадлежатъ Тамбовская, Моріпан- 
ская и еще болѣе Усманская, выразить отъ имени епархі
альнаго начальства одобреніе и поощреніе, священникамъ 
же, проповѣди которыхъ за 1896-й годъ характеризуются 
коммиссіями, какъ составленныя съ выдающеюся замѣтно 
живостію и назидательностію или представлены въ коммис
сіи въ сравнительно большемъ числѣ и разнообразіи, чрезъ 
что свидѣтельствуютъ вообще объ искусствѣ и усердіи авто
ровъ ихъ къ проповѣданію Слова Божія, а именно—прото
іереямъ г. Тамбова Михаилу Зеленеву, ‘Александру Ждано
ву и Александру Шишкову и священникамъ Алексѣю По- 
спѣлову, Павлу Богодарову, Василію Матвѣеву, Петру Вин- 
дряевскому, Петру Знаменскому, Николаю Димитревскому и 
Михаилу Островитянову, священникамъ села Разсказова, 
Тамбовскаго уѣзда, Малицкому и Никольскому, протоіерею 
села Лысыхъ Горъ Георгію Духовскому и священнику села
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Суравы В. Тигрову, Козловскаго ѵѣзда села Троицко-Ива
новскаго ГІе^ру Орлову, Липецкаго уѣздд,—г. Липецка свя
щеннику Стефану Востокову, села Грязей протоіерею Іоан
ну Серебрякову и села Малѣя священнику Константину По
пову, Усмапскаго уѣзда—священникамъ села Сторожеваго 
Апдрею Боголюбову, села Рыжкова Василію Александрій
скому, села Чернѣевки Петру Рождественскому и села Алек
сандровскаго Василію Димитріеву, Шацкаго уѣзда—Собор
ному протоіерею Доброву и священникамъ Александру Коп
тевскому, Димитрію Алмазову, Андрею Соколову, Алексѣю 
Богословскому, Димитрію Спасскому, , Іоанну Казанскому, 
Іоанну Стандровскому, Тимоѳею Гаврикову, Владиміру Бо
гданову, Стефану Назарову, Василію Зелепеву, Михаилу Гла
зунову, Василію Кроткову, Петру Бѣловидову и діакону Ни
колаю Ремезову объявить благодарность епархіальнаго на
чальства со внесеніемъ въ ихъ формуляры.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Тамбовскаго епархіальнаго пріюта для призрѣ 
нія престарѣлыхъ и бѣднѣйшихъ лицъ духовнаго вѣдомства 

за 1897 годъ.

1. Тамбовскій епархіальный пріютъ, открытый въ августѣ 
мѣсяцѣ 1895 года въ городѣ Лебедяни, въ отчетномъ 1897 
году состоялъ подъ главнымъ покровительствомъ и бдитель
нымъ наблюденіемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Александра, Епископа Тамбовскаго и Шацкаго.

2. Дѣлами пріюта управлялъ совѣтъ, состоявшій изъ 
предсѣдателя священника В. К. Яхонтова и членовъ: свя
щенника Ѳ. К. ІІоспѣлова, казначея священника I. I. Хе- 
рувимова, священника В. А. Матвѣева, священника А. Г. 
Делицына и священника В. I. Херувпмова.

Почетнымъ попечителемъ пріюта состояла, настоятель 
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Лебедянскаго Троицкаго монастыря игуменъ Митрофанъ, 
экономомъ пріюта состоялъ заштатный діаконъ Стефанъ Ан
дреевъ.

3. Всѣхъ призрѣваемыхъ лицъ обоего пола въ пріютѣ 
въ отчетномъ году находилось па полномъ содержаніи 19-ть 
человѣкъ, въ томъ числѣ двое пансіонеровъ. Помѣщеніе со 
всѣми необходимыми принадлежностями для призрѣваемыхъ 
устроено въ г. Лебедяни приблизительно па 30-ть человѣкъ 
обоего пола, но съ удобствомъ могутъ помѣститься только 
25 человѣкъ.

4. Средства Пріюта.

Отъ 1896 года къ 1-му января 1897 года всего капи
тала оставалось: руб. к.

паличными . . 4878 38
и билетами . . 35600 —

Итого . . . 40478 38

Въ 1897 г. поступило па приходъ наличными.
Отъ главнаго основателя пріюта Высокопре

освященнѣйшаго Іеронима. Архіепископа Литовска
го и Виленскаго пожизненнаго ежегодпаго взноса 300

Отъ духовенства епархіи взноса по 3 рубля
со штата . . 4050 —

Кружечнаго сбора въ церквахъ .
Процентовъ съ имѣющагося капитала . 
Оборотной суммы . . . . .
Кружечнаго сбора въ монастыряхъ:
Отъ Вышенской Пустыни . . . .
Отъ Саровской Пустыни . . . .
Отъ Козловскаго Троицкаго монастыря
Отъ Тамбовскаго Возпессцскаго жепскаго мо-

пастыря

475 72
1588 53

2 —

4 40
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Отъ Кадомскаго женскаго монастыря .
Отъ Усманскаго женскаго монастыря .

3 —
— 80

Итого . . . 6465 45
Билетами поступило

Пріобрѣтено 4% свидѣтельствъ государствен
ной ренты на наличныя деньги .... 6400 —

Одно свидѣтельство 4°/о крестьянскаго позе
мельнаго банка....... 1000 —

Л всего съ остаточными 
году на приходѣ состояло.

Итого . . . 7400 —
суммами въ 1897

наличными . . 11343 83
и билетами . . 4.3000 —

РАСХОДЪ.

Въ 1897 г. въ расходъ поступило наличными. 
Отослано въ г. Лебедянь на содержаніе приз

рѣваемыхъ лицъ ...... 
Примѣчаніе. Подробный расходъ по содер

жанію дома и призрѣваемыхъ лицъ въ пріютѣ 
нищею, одеждою и обувью при семъ прилагает
ся особо.

Употреблено па пересылку денегъ по почтѣ 
Уплачено Тамбовскому отдѣленію государ

ственнаго банка за покупку 3-го февраля 1897 г. 
4®/о свидѣтельствъ государственнай ренты по кур
су 991/8 за 100 на сумму 4400 руб. .

За наросшіе °/о по купонамъ при тѣхъ сви
дѣтельствахъ .......

Гербовую марку къ счету .... 
Уплачено г-пу Горецкому за покупку 11-го 

декабря 1897 года 4% свидѣтельствъ государст-

2300 -

5 77

4361 50

33 44
— 5
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венной ренты по курсу 100 за 100 на сумму 
2000 рублей .......

За наросшіе о/о.
Уплачено г-ну ІИейманъ за покупку 11-го 

декабря 1897 года 1о/о свидѣтельства крестьянска
го поземельнаго банка по курсу 985/в за 100 па 
сумму 1000 рублей . . . . ■ .

За наросшіе %.
Уплачено агенту Московскаго страховаго отъ 

огня общества господину Каменскому за страхо
ваніе имущества пріюта въ суммѣ '6000 р. преміи

Выдано членамъ совѣта священникамъ Ѳ. Пос- 
пѣлову и В. Матвѣеву на проѣздъ въ городъ Ле
бедянь для обозрѣнія пріюта . . . .

Уплачено 
веннаго банка 
ми марками-

Уплачено
пыхъ книгъ

Выдано жалованье дѣлопроизводителю .
Служителю .....

Тамбовскому отдѣленію государст
ва храненіе °/о бумагъ съ гербовы-

за переплетъ 3-хъ приходо-расход-

За исключеніемъ 
1898 года всей суммы

2000
2

986
16

46

20

13

1
120

24

32

25
89

45

30

85

Итого . . . 9931 82
расхода къ 1-му января 
осталось.

наличными
и билетами

. 1412 1
. 43000 —

А всего. . . 44412 1
Оставшаяся сумма согласно 4—7 § устава 

пріюта подраздѣляется слѣдующимъ образомъ.
а) неприкосновенный капиталъ, заключающій

ся въ 4о/о билетахъ государственной коммиссіи 
погашенія долговъ па вѣчный вкладъ за № 12772 
на сумму ........ 25000 —
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И двухъ свидѣтельствъ 4% государственной 
ренты за №№ 1479 и 1961—серія №№ 79 и 118 
па сумму . . . . . . . . 2000 —

б) запасный капиталъ, заключающійся въ 
41/ао/о закладныхъ листахъ государственнаго дво
рянскаго земельнаго бапка ни сумму 5000 р., 4о/о 
свидѣтельствахъ государственной ренты на сумму 
8100 р., одномъ свидѣтельствѣ 4% государствен
наго кр. денежнаго банка на сумму 1000 р. и 
серіяхъ государственнаго казначейства на сумму
1600 руб., а всего на сумму .... 16000 —

Каковой капиталъ хранится въ Тамбовскомъ 
отдѣленіи государственнаго банка но роспискамъ 
за №№ 11199, 11464, 11527, 11974, 13353, 14089, 
14690 и 14691. I

в) расходный капиталъ, заключающійся въ
паличныхъ деньгахъ и находящійся по книжкѣ Л® 
11942 сберегательной кассы 1300 руб, но книж
кѣ № 4141 безсрочныхъ вкладовъ 10 р. и на ру
кахъ у казначея 102 р. 1 к., а всего . . 1412 1

Итого . . . 44412 1
Примѣчаніе. Денежные обороты по прихо

до-расходной книгѣ, выдаппой эконому Тамбовска
го епархіальнаго пріюта въ 1897 году, были слѣ
дующіе:

Отъ 1896 г. къ 1-му января 1897 г. оста
лось. . . . . . . . . 126 97

Въ 1897 году поступило выслаппыхъ совѣ
томъ пріюта ....... 2300

И полученныхъ взносовъ отъ двухъ пансіо
неровъ, процентовъ по книжкѣ сберегательной кас
сы и вырученныхъ отъ продажи сухарей . . 128 98

А всего прихода состояло 2555 95
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Израсходовано въ 1897 году . . . 2119 70
Затѣмъ къ 1 числу января 1898 года всей 

суммы осталось. . . . . . ! 436 25
Изъ этой суммы находится 405 р 3 к. по книжкѣ сбе

регательной кассы и 31 р. 22 к на рукахъ у эконома.
—

ГОДОВОЙ ОТЧЕТЪ ЗА 1897 ГОДЪ.

Статьи расхода.
На отопленіе дровъ 3000 пудовъ . . 270 —
ІІа освѣщеніе керосину 19 пуд,.30 фунт . 27 65
Свѣчъ стеариновыхъ 25 фун. . . 6 25
Спичекъ 30 пачекъ . . . 2 40
На лампы, стекла, щетки и фитили . 1 92

Жалованье служащимъ.
Эконому пріюта съ разъѣздными деньгами . 180 —
Кухаркѣ . . . . 58 65
Служанкѣ . . . . 53 15
Дворнику за семь зимнихъ мѣсяцевъ . 38 50
За доставку воды 464 бочки . . 46 40
Церковныхъ свѣчъ, деревян. масла и ладона . 15 34
За набивку ледника . . . ІО 25
За очистку трубъ и ретирадъ . . 14 10
На швабры, метла, лопаты, половыя щетки, 

вѣники . . .• . . 3 38
Разныя мелочныя работы, какъ то: вставка 

стеколъ, зимнихъ рамъ, поправка и обивка дверей, 
рубленіе капусты, за очистку двора, расколку дровъ, 
посадку плодов. деревьевъ и уличнымъ караульнымъ 30 32

Итого . . 758 31
Содержаніе пищею.

Гречневой крупы 32 п. 20 ф. . .44 —
Пшена 15 п. 37 ф. . . .11 89



Ржанаго печенаго хлѣба 186 пуд.. . 93 16
Ржаной муки для кваса 18 п. 20 ф. . 9 81
Муки крупитчатой 2 п. . . 4 20
Подрукавной муки первача 7 п. . 12 20
Масла коровьяго 2 п. ІЗі/г ф . 21 42
Масла постнаго 6 п. 268/, ф. . . 37 98
Рису 14 ф. . . . 1 40
Свѣжей говядины 68 п. 19і/в ф. . . 227 50
Сала говяжьего гусинаго и студень 1 46
Куръ 6 паръ . . . . 4 30
Солонины 2 п. 25 ф. . . . 7 34
Малосольнаго судака 4 п. 5і/в ф. . . 15 6
Свѣжей рыбы 6 п. 35і/в ф. . .24 23
Соли бѣлой и сѣрой 7 п. 20 ф . . 1 94
Картофеля 85 пуд. . . . 11 25
Гороху 3 п. 10 ф.. . . .2 50
Бѣлыхъ грибовъ 4і/, ф. . . . 3 26
583 яйца . . . 7 76
Молока 8551/г штоф. . . . 43 82
Солода ржанаго 25 ф. . . . — 56
Гречневой муки 2 п. 3 ф. . . 3 32
Бѣлаго хлѣба 78 п. 4 ф. . . 138 57
Французкихъ хлѣбовъ 8 штукъ . . — 32
Чаю 48 ф. . . . . 86 40
Сахару 12 пуд. 10 ф. . . . 83 30
Огурцовъ 36 мѣръ . . . 9 17
Капусты 64 п. 28 ф. . . .16 —
Сахарнаго песку 7 ф. . . — 98
Меду 6 ф. . . . . — 90
Дынь и арбузовъ . . . 3 41
Сметаны и творогу . . . 3 36
Муки картофельной и манныхъ крупъ . — 25
Лавроваго листа . . . — 72
Петрушки и зеленаго луку . .17
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Луку, морквы и свеклы . . 4 90
Изюму, мармеладу и миндалю . . — 86
Черносливу и клюквы . . — 17
Уксуса, хрѣна и мяты . . . 1 28
Укропу, чесноку и свекольнику . . 1 37
Селитры . . . . — 20
Сандалу для окраски яицъ . . — 25
Дрожжей . . . . — 87
Висанту для елеосвященія . . — 27
Овса и ироса (кормъ для куръ) . . 1 70
Листоваго табаку для сбереженія одѣялъ . — 54

Итого . . 947 22

Содержаніе призрѣваемыхъ одеждою, бѣльемъ и
обувью.

Куплено одежды, бѣлья, катушекъ, питокъ, пу
говицъ для бѣлья на . . . 141 70

Куплено холст. для вытиранія пос. 51 */2 аріи, 3 9
Куплено обуви . . . 40 96
За перебивку шерсти на чулки . . — 90
Уплачено портнымъ за работу одежды и бѣлья 21 75
Мыла для бѣлья и бани 2 п. 267/э . 10 67
Прачкѣ за мытье бѣлья. . . 29 18
Сапожникамъ за починку обуви . . 2 80
У плачено извозчикамъ въ монастырь къ литур-

Г1И и въ больницу съ призрѣваем. и могильщикамъ 21 10 
За разрѣшительныя молитвы, вѣнчики и пок

ивала . . . . — 85
Куплено два гроба умершимъ . .5 —
Канцелярскихъ и почтовыхъ расходовъ . 4 9
Куплено посуды . . . 8 23
Половыхъ подстилокъ . . . — 90
Уплачено за переп. книгъ Душеполезн. Чтенія 1 80 
Куплено старновки 1 копну . . 1 15



Выдано па содержаніе разслабленному священ
нику Рождественскому съ его матерью пособія . 120 —

Итого . . 414 17
Остатокъ пищи на 1898 годъ гречневой п. ф.

КруПЫ . . . . .1 191/2
Пшена . ■ . . . — 37*/«
Муки крупитчатой . . . — 181/г
Муки подрукавной . . — 127/в
Масла коровьяго . . . — 1
Солонины . . . . — 13
Капусты . . . . 43 20
Соли . . . . — 24
Картофеля . . . . 64 20
Гороху . ■. . . — 16
124 яйца . . . — —
Муки ржаной . . . — 4
Сахарнаго песку . . . — 3/і
Сахару . . . . — 6з/в

СПИСОКЪ
призрѣваемыхъ лицъ въ Тамбовскомъ епархіальномъ 

пріютѣ за 1897 годъ.
1. Псаломщикъ Андрей Ѳеодоровъ Воиновъ 68 л. при

былъ 17 авг. 1895 г.
2. Заштатный псаломщикъ Иванъ Алексѣевъ Петров

скій 72 л. прибылъ 17 авг. 1895 г.
3. Заштатный псаломщикъ Иванъ Тихомировъ 77 л. 

прибылъ 17 авг. 1895 г.
4. Вдова діакона Надежда Лростосердова 67 л. при

была 21 авг. 1895 г.
5. Вдова псаломщика Параскева Романовская 77 л. 

прибыла 2 декабря 1895 г.
6. Дочь діакона дѣвица Марія Павлова Кузьмина

л. прибыла 2 декабря 1895 г.
7. Заштатный священникъ Алексѣй Діевъ 73 л. при 

былъ 14 янв. 1896 г.
8. Вдова священника Вѣра ІЦепотьева 56 л. прибыла 

29 апрѣля 1896 г.
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9 Заштатный діаконъ Семенъ .Дубровскій 76 л. при
былъ 23 мая 1896 г. выбылъ 28 декабря 1897 г. умеръ.

10 Заштатный псаломщикъ Иванъ Смирницкій 71 г. 
прибылъ 22 іюня 18' 6 г

11. Вдова діакона Анилина Бѣлякова 73 л. прибыла 10 
септ. 1896 г.

12. Вдова псаломщика Евдокія Вишневская 76 л. при
была 8 января 1897 г.

13. Вдова псаломщика Татьяна Покровская 73 л. при
была 24 февр. 1897 г.

14 Дочь діакона дѣвица Наталія Андреева 66 л. при
была 27 февр. 1897 г.

15. Дочь діакона дѣвица Марія Новопавловская 74 л. 
прибыла 13 мая 1897 г.

16. Заштатный священникъ Павелъ Діевъ 76 л. при
былъ 20 авг. 1897 г.

17. Вдова псаломщика Евдокія Соловьевская 80 л. при
была 17 окт. 1897 г.

18. Дочь священника дѣвица Анна Андреева 70 л. при
была 2 декабря 1897 г.

19. Дочь псаломщика Анна Никольская 50 л. прибы
ла 3 дек. 1897 г.

СПИСОКЪ 
свободнымъ священническимъ, діанонскимъ и псаломщичес

кимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.
Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Каверина, Шацкаго уѣзда, и Но 
вочеркутина, Усманскаго уѣзда.

Діаконскія мѣста.
При церквахъ селъ: Кузьминскихъ Отвержковъ, Липец

каго уѣзда, Георгіевскаго, Лебедянскаго уѣзда, и Сергіевки, 
Кирсановскаго уѣзда.

Псаломщическія мѣста.
При церквахъ селъ: Ново-Никольскаго, Усманскаго уѣз

да, Русанова, Борисоглѣбскаго уѣзда, и при Рождество-Бо
городицкой церкви села Алгасова, Морпіапскаго уѣзда.

Свободныя просфорническія мѣста.
При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо

глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина и Верхней 
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Отормы, Моршанскаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кир
сановскаго уѣзда, Частей Дубровы и Крутаго, Липецкаго 
уѣзда, Найденки, Селезней и Остроуховки, Тамбовскаго уѣз
да, Шушпано-Олыпанки и Троицкой Дубровки, Козловскаго 
уѣзда, Старой Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасска
го уѣзда, Большаго Кусмора, Которова, Сабурова, Квасьева 
и Адріановой Пустыни, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, Тем- 
пиковскаго уѣзда, и Кривокъ, Усманскаго уѣзда.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Русскаго Общества Пчеловодства, состоящаго подъ Авгу

стѣйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высоче
ства Великаго Князя Георгія Михаиловича:

1) Складъ новѣйшихъ и наилучшихъ системъ готовыхъ 
ульевъ и моделей ихъ, дымарей, кормушекъ, ножей, роевепь, 
маточниковъ, коробокъ для меда и всѣхъ принадлежностей 
пчеловодства, сѣмянъ медоносныхъ растеній, книгъ, брошюръ 
и таблицъ по пчеловожденію, садоводству, огородничеству и 
сельскому хозяйству.

С.-Петербургъ. Екатерининскій каналъ, противъ Госу
дарственнаго Банка, д. № 27.

2) Образцовая учебная пасѣка съ курсами пчеловодства. 
С.-Петербургъ, по Финляндской жел. дор. ст. Удѣльная, Ко
стромской пр., д. № 44.

Ульи разныхъ системъ и образцовъ и всѣ принадлеж
ности пчеловодства. Обученіе теоретическое и практическое 
по программѣ, утвержденной Его Высокопревосходительствомъ 
Господиномъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.

Пріемъ слушателей и учениковъ.
3) Журналъ Вѣстникъ Русскаго Общества Пчеловод

ства выходитъ ежемѣсячно; цѣна за годовой экземпляръ съ 
доставкою и пересылкою два рубля; для Гг. Членовъ Обще
ства одинъ рубль.

Всякаго рода свѣдѣнія и совѣты даются складомъ или 
пасѣкою безплатно, по присылкѣ только одпой 7 коп. марки.

Письма и требованія адресовать въ складъ или на па
сѣку но указаннымъ адресамъ.

Прейсъ-куранты безплатно, съ иллюстрированнымъ же 
каталогомъ высылаются за двѣ 7 кон. марки.



ЧА СТЬ Н Е ОФ » ИЦ1АЛЬНАЯ.
Нѣсколько словъ о школьномъ воспи

таніи *).

*) Пермск. Епарх. Вѣд. 1898 г. № 16.

Всякая школа должна ставить себѣ двѣ основпыя зада
чи. Одна изъ нихъ имѣетъ цѣлію развить умъ, а другая со
здать характеръ въ учащемся; первая имѣетъ въ виду, по 
преимуществу, дать человѣку образованіе, а вторая—воспи
таніе, обѣ же вмѣстѣ должны приготовить надежнаго борца 
Для жизненной борьбы. Если воспитанникъ усвоилъ знанія, 
положенныя программою заведенія, достигъ гибкости и раз
витія ума, уяснилъ себѣ, въ чемъ заключается истинное, 
Доброе, честное, первая задача достигнута, воспитанникъ 
пріобрѣлъ достаточно сильное оружіе для борьбы. Но если 
какая нибудь школа допуститъ, что она закончила свой 
Долгъ, и позволитъ себѣ думать, что можетъ снять съ себя 
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отвѣтственность за всѣ случайности въ предстоящей жизни 
своего воспитанника, то она, конечно, горько обманывается. 
Школа должна дать доброе направленіе силамъ своего вос
питанника, должна научить пользоваться знаніемъ и умомъ, 
какъ орудіемъ знанія, иначе знаніе, какъ и огонь, можетъ 
быть опасно и перѣдко прямо вредно въ рукахъ дурно вос
питаннаго человѣка. Чтобы знаніе приносило несомнѣнную 
пользу, школа должна предохранить воспитанника отъ прі
обрѣтенія дурныхъ привычекъ, строго дисциплинировать волю 
его и создать въ немъ прочные добрые навыки. Она должпа, 
во первыхъ, научить умѣло трудиться: уяснять себѣ планъ 
каждой работы, исполнять и доводить ее непремѣнно до кон
ца, разумно, аккуратно, честно, съ любовію и увлечепіемъ и 
безъ страха предъ затрудненіями, во вторыхъ, научить напол
нять свободное время какими нибудь разумными занятіями 
и развлеченіями, а не проводить время въ праздности или 
снѣ и въ третьихъ, должна дать умѣнье жить въ обществѣ: 
не унижая своего достоинства, сдерживать себя и уважать 
достоинство другого. Исторія и наблюдепія каждаго богаты 
примѣрами того, что человѣкъ, нерѣдко умный, даровитый и 
развитой, погибаетъ въ жизненной борьбѣ, благодаря своей 
певоспитанности и недостаткамъ своего характера.

Знанія ученикъ пріобрѣтаетъ въ классное время, по 
преимуществу во времи уроковъ, и на эту сторону обращено 
общее вниманіе, задача эта выполняется школой, можно ска
зать, удовлетворительно: имѣются детально выработанныя про
граммы, указываются планы и пріемы преподаванія каждаго 
предмета, имѣются спеціально подготовленные преподаватели 
для учебныхъ заведеній, выдаются имъ приличныя возна
гражденія, указывается даже число недѣльныхъ уроковъ для 
каждаго преподавателя, какіе онъ можетъ дать безъ ущерба 
для дѣла, поощряется репетиторство, придумываются нагляд
ныя пособія и проч. и проч. Если со временемъ войдетъ въ 
практику разучиваніе даваемаго на урокъ въ классѣ же, 
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подъ руководствомъ преподавателя, то пріобрѣтеніе знаній 
будетъ и разумнымъ, и легкимъ, и прочнымъ. Не такъ хо
рошо, къ сожалѣнію, поставлено въ школахъ дѣло воспита
нія. Нельзя, конечно, отрицать, что преподаватель на каж
домъ своемъ урокѣ оказываетъ воспитательное вліяніе на 
своихъ слушателей: его примѣръ, пріемы преподаванія, отно
шеніе къ ученикамъ и къ предмету, имъ преподаваемому, 
его бесѣды съ ними—все это вліяетъ на учениковъ благо
творно и вноситъ извѣстную долю для образованія характера 
ученика, но этотъ срокъ, продолжающійся 4—5 часовъ въ 
сутки, слишкомъ незначительный, поэтому образованіе харак
тера слагается главнымъ образомъ въ той средѣ, которая 
окружаетъ питомца во внѣклассное время, когда онъ сво
бодно проявляетъ себя всего, со всѣми достоинствами и не
достатками. Здѣсь ему полный просторъ для развитія при
вычекъ и выработки характера, здѣсь каждая мелочь, каж
дая случайность, происходящая съ нимъ, имѣетъ значеніе 
для склада его привычекъ и характера, такъ какъ даже 
жизнь взрослаго человѣка представляетъ изъ себя сцѣпленіе 
мелочей; разница только въ томъ, что на впечатлительную 
натуру ребенка онѣ дѣйствуютъ сильнѣе, чѣмъ на взрослаго. 
Въ одно ли время встаетъ воспитанникъ, какъ встаетъ, какъ 
умывается, какъ молится, чѣмъ занятъ въ это доурочное 
время, какъ пользуется отдыхомъ во время перемѣнъ между 
уроками—все это имѣетъ значеніе. Важно не только то, 
удерживается ли воспитанникъ отъ того или другого про
ступка, къ чему нерѣдко сводится сущность надзора за дѣть
ми въ это время, но и то, направляетъ ли онъ свою нако
пившуюся энергію въ желательную, въ воспитательномъ отно
шеніи, сторону. ІІо какой просторъ для образованія привы
чекъ даетъ время послѣ уроковъ, когда воспятанникъ являет
ся полнымъ хозяиномъ своего времени! Въ это время по 
преимуществу завязываются знакомства воспитанниковъ, за
думываются и исполняются различныя затѣи, совершается то
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варищескій самосудъ .. Здѣсь вообще нужно искать причины 
того, почему „дѣти порознь ангелы Божіи, а вмѣстѣ, осо
бенно въ школахъ, весьма часто безжалостны “, па что ука
зываетъ, устами Снѣгирева, Достоевскій въ „Братьяхъ Кара- 
рамазовыхъ". Громадное значеніе имѣетъ для воспитанника 
также время, назначенное для приготовленія уроковъ. Добро
совѣстно ли занятъ въ это время ученикъ, толково ли учитъ 
урокъ и не представляетъ ли его работа неразумную, уби
вающую и энергію и способности, долбню, выноситъ ли онъ 
въ концѣ занятій чувство удовольствія отъ выполненной ра
боты или сознаніе безсилія, унынія и страха за слѣдующій 
день? Рядъ такихъ дпей, особенно въ продолженіе не одно
го—двухъ лѣтъ, несомнѣнно оставить глубокій слѣдъ въ душѣ 
ребенка. Наконецъ, ребенокъ легъ въ постель, но и здѣсь 
можетъ быть весьма много случаевъ, которые могутъ ока
зать вліяніе на характеръ воспитанника.. Вотъ время, въ 
которое главнымъ образомъ слагаются у воспитанниковъ при
вычки и выработывается характеръ. Между тѣмъ въ рѣдкихъ 
учебныхъ заведеніяхъ обращается должное вниманіе на вос
питанниковъ во все это время и рѣдко практикуются опре
дѣленные пріемы воспитательнаго вліянія; чаще можно встрѣ
тить, что воспитанники въ это время предоставлены самимъ 
себѣ, и такимъ образомъ въ самые важные моменты для вос
питательнаго воздѣйствія дѣти предоставляются дѣйствію 
причинъ случайныхъ, нерѣдко неблагопріятныхъ для воспи
танія. Значеніе этого внѣкласснаго времени не такъ замѣт
но для того воспитанника, который, посѣщая школу, не по
кидаетъ семьи, находится подъ надзоромъ и руководствомъ 
матери и отца или близкихъ родственниковъ. Къ сожалѣнію, 
въ такихъ благопріятныхъ условіяхъ находятся дѣти очень 
немногихъ родителей; большая часть изъ нихъ, отправляясь 
въ заведеніе за 50—100—200 и болѣе верстъ, лишаются не
посредственнаго вліянія семьи на время отъ 3 до 5 мѣся
цевъ и въ наемныхъ квартирахъ подвергаются всѣмъ слу
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чайностямъ окружающей ихъ среды. И нельзя ожидать, что
бы хозяева, даже самые добросовѣстные, могли замѣнить имъ 
родителей въ отношеніи руководства и надзора. Но особепно 
важное значеніе имѣетъ это время для воспитанія въ тѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ большая часть учащихся живетъ 
тутъ же, при заведеніи, въ пансіонѣ или общежитіи, каковы 
всѣ наши духовно-учебныя заведенія, какъ мужскія, такъ и 
женскія. При правильной и разумной постановкѣ дѣла, когда 
на воспитательную сторону обращено должное вниманіе, обще
житія могутъ быть лучшей школой, подготовкой къ жизни, 
при слабой же и неудачной—они принесутъ громадный вредъ 
воспитаннику. Поэтому стоитъ подумать надъ тѣмъ, чтобы 
поставить общежитія при школахъ на требуемую отъ нихъ 
въ воспитательномъ отношеніи высоту.

Принимая близко къ сердцу интересы школьнаго воспи
танія, мы хотѣли бы предложить нѣсколько мыслей о поста
новкѣ этого дѣла. Въ своей замѣткѣ мы хотимъ сказать нѣ
сколько словъ объ общежитіяхъ при духовныхъ училищахъ, 
общежитій же при семинаріяхъ и епархіальныхъ училищахъ 
мы не будемъ касаться. Послѣднія для насъ мало знакомы, 
а семинарскія общежитія находятся нѣсколько въ другихъ 
условіяхъ, чѣмъ училищныя. Въ семинарскихъ общежитіяхъ 
помѣщаются воспитанники отъ 14 до 24 лѣтъ; одни-только 
что начинаютъ жить болѣе или менѣе сознательною жизнію, 
находятся въ переходномъ возрастѣ, другіе достигли церков
наго и гражданскаго совершеннолѣтія и умственной зрѣло
сти, поэтому установить однообразный для всѣхъ режимъ до
вольно трудно: онъ будетъ или стѣснять болѣе зрѣлыхъ или 
будетъ вредить другимъ, находящимся въ переходномъ воз
растѣ.- Въ другихъ условіяхъ находятся общежитія при дух. 
мужскихъ училищахъ. Здѣсь помѣщаются воспитанники 10— 
16 лѣтъ (рѣдко 171/2 л., но ничуть не болѣе), всѣ въ дѣт
скомъ возрастѣ, съ наклонностями, увлеченіями и шалостями, 
свойственными дѣтскому возрасту. Этотъ однообразный коп- 
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тингентъ воспитанниковъ въ училищномъ общежитіи дастъ 
возможность воспитателямъ установить однообразный тосіиз 
ѵіѵеікіі, который не будетъ стѣснителенъ и для старшихъ 
учениковъ. Одни и тѣ же развлеченія и игры будутъ инте
ресны всѣмъ, одни и тѣ же запрещенія и обязательныя для 
исполненія правила будутъ умѣстны для всѣхъ воспитанни
ковъ. Здѣсь можетъ не быть протестующаго элемента въ 
лицѣ взрослыхъ воспитанниковъ, почти нѣтъ и соблазновъ 
къ разнымъ увлеченіямъ, какія свойственны созрѣвающимъ 
юношамъ, въ чемъ легкомысленно склонны подражать стар
шимъ дѣти въ переходномъ возрастѣ. Училищное общежитіе 
представляетъ общество дѣтей въ чистомъ видѣ: у всѣхъ, за 
небольшимъ исключеніемъ, интересы общіе, наблюдается 
только разность темпераментовъ. Слѣдовательно, всякое воз
дѣйствіе на эту однообразную массу будетъ сравнительно 
легче. Съ другой стороны, въ дѣтяхъ этого возраста есть 
одна общая черта, которая можетъ быть очень полезной, но 
можетъ быть и очень вредной, смотря по тому, какъ ею вос
пользуются, это—отзывчивость дѣтской натуры ко всему окру
жающему, притомъ пока почти свободная отъ критическаго 
отношенія къ ней дѣтскаго ума: дѣти механически, пе со
знавая пользы или степени вреда извѣстнаго дѣйствія или 
предмета, какъ воскъ или зеркало, отражаютъ въ себѣ все, 
окружающее ихъ. Всякая новая игра или ловкая продѣлка, 
принесенная ученикомъ, поступившимъ въ училище изъ дру
гого заведенія, кличка товарищу, даже нѣкоторыя манеры— 
быстро заражаютъ всѣхъ и дѣлаются общимъ достояніемъ. 
Поэтому, если во всемъ окружающемъ ученика заранѣе преду
смотрѣны и устранены всѣ нежелательныя случайности, то 
дѣти механически будутъ пріобрѣтать добрые навыки, и не
чего опасаться, что ученикъ отвергнетъ, какъ негодные, прі
обрѣтенные имъ за это время навыки въ тотъ періодъ, когда 
будетъ вполнѣ сознавать себя, а умъ его станетъ подвергать 
критикѣ все его окружающее: свои поступки, своихъ воспи
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тателей, привитыя ему привычки и проч. Строго придуман
ная система воспитанія въ училищномъ общежитіи выдер
житъ эту критику, и воспитанникъ одобритъ привитые ему 
навыки и будетъ сознательно поддерживать и развивать ихъ.

Какія же мѣры должны быть приняты, чтобы паши 
общежитія при духовныхъ училищахъ удовлетворяли зада
чамъ школьнаго воспитанія?

Считаемъ долгомъ оговориться заранѣе, что мы не на
мѣрены предлагать законченнаго плана общежитій—такая 
задача намъ не по силамъ: ни достаточною опытностію, ни 
обиліемъ фактовъ мы не располагаемъ, наша задача выска
зать только нѣсколько замѣчаній по этому важпому вопросу, 
чтобы возбудить интересъ къ нему лицъ, близко стоящихъ 
къ школьному дѣлу, и такимъ образомъ дать толчекъ къ де
тальной разработкѣ его.

Характеръ дѣтей слагается, намъ думается, главнымъ 
образомъ, подъ вліяніемъ окружающей ихъ среды: подъ; влі
яніемъ товарищей, взрослыхъ лицъ, отношеній между ними 
и другихъ, невсегда уловимыхъ, причинъ. Если можно еще 
спорить о вліяніи среды на взрослаго человѣка, то о вліяніи 
среды на ребенка едва ли возможенъ споръ. ГІо нашему мнѣ
нію, дѣйствіе среды на ребенка неотразимо. Часто мы ви
димъ, что ребенокъ по своимъ' манерамъ и привычкамъ пред
ставляетъ копію своего отца, матери или кого нибудь изъ 
родственниковъ, съ кѣмъ онъ находился въ болѣе частомъ 
общеніи. Рѣдкій ребенокъ, попавши въ дурную среду, сохра
няетъ дѣтскую чистоту, неиспорченность и не наживаетъ 
Дурныхъ привычекъ: довольно часто случается также, что 
одинъ и тотъ же ребенокъ при однихъ обстоятельствахъ, въ 
извѣстномъ обществѣ и при извѣстныхъ къ нему отноше
ніяхъ, является любящимъ, мягкимъ, честнымъ, при другихъ 
же обстоятельствахъ оказывается грубымъ, жестокимъ, лгу
номъ, нечестнымъ. Душевныя силы ребенка еще настолько 
слабы, что онъ не можетъ реагировать на среду, что дѣ



— 1034 —

лаетъ, по своимъ силамъ, всякій, даже слабый по свос'й волѣ/ 
взрослый человѣкъ. Если и бываютъ протесты ребенка, сво
его рода реагированіе на среду, то протесты эти чисто сти
хійнаго характера. Почти безсознательно, не раздумывая, 
онъ дѣйствуетъ по первому впечатлѣнію и стремится разру
шить все, что ему мѣшаетъ: полезное наравнѣ съ вреднымъ, 
разумное вмѣстѣ съ неимѣющимъ ппкакого значенія, доброе 
съ злымъ. Силы ребенка пе урегулированы, воля его не дис
циплинирована. Поэтому, въ правильномъ и разумномъ пан
сіонѣ или общежитіи нужно позаботиться прежде всего о 
томъ, чтобы устранить ютъ воспитанниковъ все, что такъ 
или иначе можетъ вредно вліять на воспитанника, и ввести, 
по возможности, все, что можетъ способствовать доброму па- 
правленію воспитанника, однимъ словомъ—создать среду для 
выработки характера, дать атмосферу, гдѣ могъ бы форми
роваться, развиваться и жить истинный христіанинъ и чест
ный гражданинъ, подобно тому, какъ только въ хорошей 
водѣ можетъ водиться рыба. Съ другой стороны, для дисци- 
гілинированія стихійной воли ребенка, для упражненія ея 
только въ одномъ добромъ направленіи, необходимо позабо
титься о привлеченіи въ общежитіе хорошо подготовленныхъ 
и въ достаточномъ количествѣ воспитателей, которые напра
вляли бы волю дѣтей на разумный и добрый путь.

Воспитанники, живущіе въ общежитіи, преягде всего 
должны быть удалены, по возможности, отъ общества при
слуги. Этимъ мы не хотимъ сказать, что дѣти должны быть 
воспитаны вдали отъ простонародья, въ невѣдѣніи его потреб
ностей, нуждъ и интересовъ, а только въ невѣдѣніи дурныхъ 
сторонъ простого народа. Не всегда можно найти безукориз
ненную въ нравственномъ отношеніи прислугу, не часто мож
но пайти аккуратную, честную и исполнительную, но еще 
рѣже умную и развитую. Если не по испорченности, то по 
небрежности, а еще чаще по перазумію или изъ за выгодъ, 
прислуга нерѣдко пріучаетъ дѣтей, напримѣръ, къ табаку. 
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помогаетъ обманывать воспитателей, укрываетъ провинивших
ся воспитанниковъ, она всегда союзница дѣтей противъ на
чальства. Борясь съ извѣстной дурной стороной воспитанни
ковъ, воспитатель часто находитъ объясненіе безуспѣшности 
мѣръ въ скрытомъ противодѣйствіи прислуги Поэтому при 
наймѣ ея нужно дѣлать строгій выборъ, слѣдуетъ справлять
ся о ея жизни, привычкахъ и поведеніи, дѣлать ей самыя 
подробныя наставленія о томъ, какъ она должна держаться 
въ отношеніи къ воспитанникамъ, и, въ случаѣ нарушенія 
принятыхъ ею на себя обязательствъ, строго карать или 
удалять изъ общежитія. Съ этою же цѣлію воспитанники 
пе должны быть допускаемы до сближенія съ людьми, почему 
либо сомнительными, напр. пьяными, сквернословами, лгу
нами и др. Даже обіцестро людей, безусловно благонамѣрен
ныхъ въ обычныхъ непринужденныхъ отношеніяхъ между 
собой, нежелательно для воспитанниковъ. Всякаго рода пи
кировки между собой, двусмысленности, нѣкоторыя шутки и 
особенно употребленіе напитковъ въ присутствіи воспитанни
ковъ ни въ какомъ случаѣ не должно быть допускаемо. Въ 
Прусскихъ гимназіяхъ преподаватели не позволяютъ себѣ 
даже курить въ присутствіи воспитанниковъ. Но особенно 
важно устранить въ общежитіи вліяніе воспитанниковъ—ко
новодовъ и заправилъ. Такими бываютъ по преимуществу 
дѣти грубые, лѣнивые и малоспособные. Часто оставаясь на 
повторительные курсы, они нерѣдко становятся старшими и 

сильными между товарищами и забираютъ въ свои руки свой 
классъ и, пожалуй, другіе младшіе классы и дурно вліяютъ 
на нихъ всевозможными средствами, часто трудно уловимыми.

. Къ числу золъ, вредно дѣйствующихъ на воспитанника, 
нужно отнести имѣніе денегъ учениками па расходы. Роди
тели, привыкшіе судить о своихъ дѣтяхъ по тому, какими 
они видятъ ихъ въ семейной обстановкѣ, нерѣдко совершен
но свободной отъ постороннихъ вліяній, не сознаютъ какимъ 
нежелательнымъ случайностямъ подвергаютъ они своего ре- 
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бейка, вручая ему деньги для безконтрольнаго расходованія. 
Они даютъ дѣтямъ возможность удовлетворять свои прихоти, 
которыя, съ теченіемъ времени, при благопріятныхъ для ихъ 
развитія условіяхъ, могутъ обратиться въ страсть. Иной изъ 
дѣтей соблазнится, смотря на другихъ, употребить больше, 
чѣмъ слѣдуетъ, на лакомства, другой тратитъ ихъ прямо на 
вещи запреіценпыя: карты, табакъ и др., третій—на прислан
ные ему матерью три рубля на поправку проносившихся 
сапогъ покупаетъ гармонику и т. д. А сколько поводовъ 
даютъ эти деньги коноводамъ для всевозможныхъ притѣсне
ній младшихъ, сколько лишнихъ разъ они будутъ имѣть 
возможность втянуть ихъ въ проступки, научить разнымъ 
порокамъ. Помимо этого деньги создаютъ почву для развитія 
воротства, картежной игры, табако-куренія... Поэтому вос
питатели должны обратить на это также серьезное внима
ніе. Устранить все это довольно легко. Слѣдуетъ обязать 
родителей воспитанниковъ не давать на руки дѣтямъ деньги, 
какія назначаются имъ па расходы и лакомства, а переда
вать ихъ всегда воспитателямъ. Послѣдніе должны выдавать 
воспитанникамъ деньги по мѣрѣ нужды, вести счетъ ихъ 
деньгамъ и каждый разъ провѣрять, дѣйствительно ли куп
лено то, на что взяты деньги. Такого рода практика суще
ствуетъ, напримѣръ, въ Соликамскомъ дух. училищѣ и, по 
разсказамъ, вполнѣ удовлетворяетъ своей цѣли. Если быва
ютъ случаи, что ученики покупаютъ вещи запрещенныя, то 
всякій разъ объясняются эти случаи тѣмъ, что родители не 
утерпятъ и все же дадутъ денегъ дѣтямъ.

(Окончаніе будетъ).



— 1037 —

Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

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

(Продолженіе).

IX. Образованность раевскаго духовенства и сред
ства къ самообразованію—мѣстная церковная и бла

гочинническая библіотека.

Село Раево на первыхъ порахъ нѣкоторое время при
надлежа іо къ числу окраинныхъ селъ Московскаго государ
ства; со временемъ оно сдѣлалось юго-восточнымъ погранич
нымъ селомъ Рязанской епархіи. Поэтому подыскать на ок 
раину богословски образованныхъ священнослужителей не 
представлялось возможности, и раевскій приходъ цѣлое сто
лѣтіе пе зналъ ихъ. Впрочемъ въ копцѣ XVII и первой по
ловинѣ XVIII в. и всюду ихъ было мало. М. Стефана Явор
скаго, управлявшаго Рязанской епархіей до 27 ноября 1722 г. 
укоряли за то, что онъ не завелъ въ Рязани училища для 
приготовленія годныхъ священнослужителей. Школа въ Ря
зани устроена уже въ 1724 году и, конечно, ея лучшіе и 
способные питомцы находили себѣ мѣста поближе къ епар
хіальному городу. Отдаленныя священническія мѣста пере
ходили или отъ отца къ сыну-дьячку, служившему при томъ 
же храмѣ, а не то доставались счастливому пономарю или 
выходцу изъ духовной школы, присватавшемуся къ поповой 
дочкѣ. Въ Раевѣ до самаго начала XIX не видно священ
никовъ съ полнымъ богословскимъ семинарскимъ образова
ніемъ, а дьяконовъ и дьячковъ не бывало.и до днесь. Іереи 
Ѳеодулъ Абрамовъ и Егоръ Панкратовъ, дожившіе до XIX 
в., какъ извѣстно, были изъ пономарей. Мѣсто Егора Пан
кратова досталось его сыну-дьячку Василію, надо думать, 
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человѣку недолгой и недалекой науки. По крайней мѣрѣ 
подпись его къ документамъ изобличаетъ въ немъ полугра
мотнаго человѣка. Но мѣсто Ѳеодула въ 1806 г. досталось 
Ивану Васил. Пичаевскому, окончившему курсъ семинаріи; 
имъ начался рядъ раевскихъ священннковъ-богослововъ -8). 
Назначеніе о. Пичаевскаго въ село, полузаброшенное рязан
ской епархіальной властью, совпадаетъ съ временемъ пере
хода Раева отъ рязанскихъ архіереевъ подъ вѣдѣніе забот
ливаго владыки Ѳеофила Раева (1788—1811 г.), устроителя 
запущенной тамбовской епархіи. Онъ обратилъ вниманіе и 
на семинарію, и на сельскіе приходы, стараясь по возмож
ности всюду назначать іереевъ изъ окончившихъ курсъ бого
словскихъ наукъ и отдавая имъ предпочтеніе предъ прямы
ми, но не учеными наслѣдниками.

Такимъ образомъ въ продолженіе ста лѣтъ школой 
всѣхъ раевскихъ священно и церковно-служителей были учи
лищные пороги 2Э), а то просто клиросъ съ пѣніемъ и чте
ніемъ на немъ и домашняя подготовка, оканчивающаяся 
умѣніемъ читать безъ указки затверженное но псалтири и 
написать два—три имени въ поминаніе. Духовные умѣли пи
сать вь старые годы лучше, чѣмъ позже. Это художество 
духовнаго чина постепенно слабѣло. Присматриваясь къ цер
ковному синодику, уцѣлѣвшему отъ старыхъ временъ, нельзя 
пе замѣтить, что записи въ немъ годъ отъ году ухудшались. На
сколько изящно писалъ дьячекъ Игнатъ Григорьевъ, жившій 
въ началѣ ХѴЦІ в., настолько плохо записалъ свой родъ 
дьяконъ Иванъ Андреевъ, дожившій до начала XIX в.

-8) Иванъ Васильевичъ былъ изъпервыхъ курсовъ Тамбов
ской семинаріи, учрежденной въ 1779 г

29) Мы не знаемъ, была-ли въ XVIII в. школа при Шац
комъ духовн. правленіи, въ которомъ вѣдалось село Ра- 
ево. Если такая школа была, то она служила чуть-ли 
ни единственной школой для раевскаго духовенства.

О богословскомъ самообразованіи духовенства въ тѣ * 29 
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стародавнія времена многаго нельзя сказать. Буквари Ѳео
фана Прокоповича и тѣ немногія сочиненія богословскаго 
характера, которыя вышли въ печати въ нач. XVIII в, 
едвали попадали въ Раево. Богослужебныя книги долго ос
тавались единственнымъ источникомъ всякихъ знаній. Впро
чемъ, были при раевской церкви знаменитая Ѳеофаповская 
„Правда воли монаршей" и „Регламенъ духовный", но они 
держались не для чтенія. Для чтенія впослѣдствіи имѣлись 
другія книги и книжицы, пріобрѣтенныя сравнительно позд
но. По описи начала XIX в. въ раевской церковной библі
отекѣ, помимо круга богослужебныхъ книгъ, значатся по
учительныя—проповѣди, прологи, четьи-минеи (Димитрія 
Ростовскаго), творенія Васил. Вел., Златоуста, книга о вос
питаніи дѣтей, о роскоши, объ удаленіи страстей, двѣ Биб
ліи, канонникъ кіево-печеркій; всѣхъ книгъ 23 корешка; съ 
именемъ книжицъ записаны—книжицы о должностяхъ при- 
свитеровъ, о восшествіи на, престолъ, реестръ поминовеп- 
пый, краткая свяіценпо-исторія. о стригольникахъ и др., все
го 19 корешковъ; въ томъ числѣ нѣсколько нотныхъ книгъ. 
Въ продолженіе 30 лѣтъ, какъ можно заключить на основа
ніи описи 1833 года, церковная библіотека почти не попол
нялась пріобрѣтеніемъ новыхъ книгъ. Въ пей находятся тѣ 
же четьи-минеи, собраніе поучительныхъ словъ преосвящен. 
Палладія, епископа рязанскаго (изд. 1783 г.), вседнс. пыя по
ученія въ листъ (изд. 1782 г.), воскреспыя поученія (безъ 
года изданія), большой требникъ (изд. 1785 г.), кіево-печер
скій акаѳистникъ, Библія, изъясненіе на литургію (изд. 1803 
г.), о должности христіанина, номиновенный реестръ, книж
ка па ниспроверженіе крамольниковъ, молебное пѣніе на 
Рождество Христово (изд. 1826 г.), но оно взято было бла
гочиннымъ для отсылки въ консисторію, пастырское увѣща
ніе о прививаніи предохранительной коровьей оспы (изд. 1829 
г.), книжка о побѣдѣ на супостатовъ, книжка объ открытіи 
мощей святителя Митрофанія воронежскаго, чинопослѣдова
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ніе о принятіи иновѣрцевъ. Таковы названія всѣхъ книгъ 
раевской церковной библіотеки въ 1833 году, конечно, по
мимо богослужебныхъ или молебныхъ пѣній. Одного этого 
перечня безъ всякихъ толкованій вполнѣ достаточно, чтобы 
понять, какова была библіотека, которой могли пользоваться 
по только члены раевскаго причта съ ихъ семьями, но и 
грамотные прихожане, во главѣ съ черпичками. Если судить 
по внѣшности, то необходимо придти къ заключенію, что 
больше читались четьи-минеи. Ихъ чуть было не зачитали, 
такъ что перешедшій въ 1879 г. въ Раево священникъ По
кровскій не сразу нашелъ всѣ четыре части. Относительно 
другихъ книгъ приходится сомнѣваться, чтобы ими усердно 
пользовались.

Сельское приходское духовенство знало толкъ только 
въ богослужебныхъ книгахъ, другія книги, которыя могли 
бы назидать и обогащать умъ священно и церковнослужи
телей полезными свѣдѣніями и знаніями, стояли выше ихъ 
оцѣнки. Поэтому сельскіе принты, въ частности и раевскій, 
не покупали такихъ книгъ, а только изрѣдка получали ихъ 
то при указахъ консисторіи, то чрезъ благочиннаго. Конечно 
авторитетъ-—великое дѣло. Но при такомъ порядкѣ вещей 
не только тогда, но и теперь, не только у дьяконовъ и дьяч
ковъ изъ неокончившихъ, но и у окончившихъ, почти нераз
витъ вкусъ къ чтенію книгъ назидательно полезныхъ н по
ложительно необходимыхъ для пастыря. Нынѣшнее повсюд
ное сознапіе необходимости заводить библіотеки для чтенія 
народу и очень благая мысль издателей газетъ и журналовъ 
давать при изданіяхъ книжныя приложенія, замѣтно начи
наютъ прогонять тьму все болѣе и болѣе развивавшагося 
„книжнаго непочитанія". Время предъявляетъ свои запросы, 
и чтеніе богослужебныхъ книгъ не можетъ сдѣлаться до
машнимъ чтеніемъ, какъ то было въ старину. Печально, ко
нечно, и то, что съ прекращеніемъ чтенія богослужебныхъ 
книгъ, перестаютъ читать и библію и святоотеческія писа
нія, и четьи-минеи и т. и.
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До самыхъ послѣднихъ временъ раевская церковная 
библіотека слабо пополняется; на годъ не приходится по 
книжкѣ, не считая епархіальныхъ и церковныхъ вѣдомостей. 
Расходы церковныхъ суммъ на пріобрѣтеніе книгъ для мѣст
ной библіотеки совсѣмъ ничтожны и рѣдко, рѣдко доходятъ 
до 10 рублей. По записямъ можно убѣдиться въ сказанномъ, 
а вмѣстѣ и прослѣдить, какія книжки выписывались, пра
вильнѣе высылались въ церковь 30).

30) Мы, по возможности, старались отмѣтить всѣ записи 
о пріобрѣтеніи книгъ въ церковныхъ прих.-расх. кни
гахъ XIX в., чтобы не быть голословными въ обсужде
ніи этого весьма важнаго, но полузабытаго вопроса. При
ведемъ записи въ порядкѣ. Въ 1820 году чрезъ благо
чиннаго по указу куплено книгъ на 13 руб. 50 к. Въ 
числѣ ихъ, конечно, всего больше было богослужебныхъ; 
въ 1840 году за книжку „царскія и патріаршія грамоты" 
и за форму обыска отдано 39 коп., въ 1842 г. за слова 
Макарія египетскаго, пріобрѣтенныя чрезъ благочин
наго, 45 к.; 1846 г. благочинному за книгу „Скрижаль 
Новую" 3 р. 30 к.; въ 1849 г. выписанъ чрезъ благо
чиннаго журналъ „Воскресное Чтеніе", издав. при Кіев. 
дух. академіи; заплачено 6 р. 28 к. Но въ слѣдующемъ 
году онъ уже не выписывается; очевидно для бѣдной 
сельской церкви оказалось не по средствамъ пріобрѣ
тать такіе дорогіе журналы; въ 1851 г. благочинному 
выдано 1 р. 10 к. за книгу „Способъ содержанія хри
стіанскаго духовенства (Любимова); въ 1855 г. у разно
щиковъ куплена книга „Поученія сельскаго священпи- 
ка“ цѣн. 1 руб.; въ 1857 г. отдано благочинному для 
пріобрѣтенія Догматическаго Богословія преосв. Мака
рія 8 р. 50- к.; въ 1859 г. за книгу Чинопослѣдованіе 
присоединенія неправославныхъ христіанъ 11 коп. (въ 
1865 г. куплена такая же книга и за ту же цѣну); въ 
1860 г. за два экземпляра книжки „О началѣ христіан
ской жизни"--50 к.; въ 1861 г. выписываются Епар
хіальныя Вѣдомости—ц. 4 р. 4 к. (два раза въ мѣсяцъ); 
въ 1862 г. съ пересылкой 4 р. 30 к (нынѣ еженедѣль
но'—6 р. 25 к.); въ 1862 г. „Слова и рѣчи еписк. Там
бовскаго Ѳеофана"—1 р. 50 к., Нордова „Слова свя- 
щеника къ паствѣ" и „Бесѣды въ воспоминаніе древ_



— 1042 —

Конечно по существующей церковной библіотекѣ въ с. 
Раевѣ, какъ и по всякой другой библіотекѣ сельской при
ходской церкви, куда слались книги по указамъ или чрезъ 
благочиннаго, нельзя судить о книжныхъ требованіяхъ и за
просахъ со стороны самаго духовенства, нельзя равнымъ обра
зомъ думать, чтобы вообще1 бѣдная библіотека могла удовле
творить живымъ интересамъ духовнаго сословія. Нынѣ почти 
каждый сельскій священникъ выписываетъ ежедневную га
зету и преимущественно „Свѣтъ," а изъ еженедѣльныхъ—

нихъ священныхъ событій и приспопамятныхъ лицъ" — 
1 р. 10 к-.; 1865 г. Руководство и наставленіе для слѣ
дователей— 1 р. 28 к.; Слова и рѣчи Филарета 4 р. 40 
к., 1867 г. Философскія размышленія о Божественности 
христіанской религіи (Эрнеста Навиля) 2 р. 10 к.; слѣ
дующіе томы (въ переводѣ) того же сочиненія куплены 
въ 1869 г. и 1871 г. за 2 р. 75 к.; въ 1875 г. прі
обрѣтены Толковапія преосвящ. Ѳеофана на посланіе 
ап Павла къ Филиппійцамъ ц. 75 коп.; въ 1876 г.— 
справочная книга по Тамбов. епархіи 1 р 20 к.; въ 
1880 г. куплена библія на русск. языкѣ—ц. 4 р. 7 к.; 
въ слѣдующемъ 1881 г. пріобрѣтены другія толкованія 
преосвящ. Ѳеофана—ц. 4 р. 40 к.; въ 1886 г. 4 книги 
уроковъ Закона Божія Царевскаго—ц. 4 р. 95 к.; въ 
слѣдующемъ 1887 г. полученъ 5 выпускъ—ц. 1 р. 35 
к.; въ 1889 г. Словарь Гильдебрапдта 5 тт.—ц. 13 р. 20 
к.; въ 1891 г. канонъ Андрея Критскаго въ русск. пе
реводѣ и списки благочиній—за все 1 р. 25 к. въ 1893 
г. выписапы журналы: „Кормчій" и „Церковно-приход
ская школа" за 7 р. 50 к.; въ 1894 году „Пастырскій 
Собесѣдникъ"—5 р. и „Воскресный День"—4 р. Нельзя 
не отмѣтить, что въ послѣднее время начинаютъ выпи
сываться, помимо Церковныхъ Вѣдомостей, кое какіе 
духовные журналы, по выписываются они безъ всякой 
системы. Какого-либо систематическаго каталога раев- 
скимъ церкойпымъ книгамъ, кромѣ описей составляемыхъ 
чрезъ 30—40 лѣтъ, не имѣется и, конечно, нѣкоторыхч> 
книгъ раньше купленныхъ нельзя найти въ раевской 
церковной библіотекѣ; куда онѣ дѣвались,—никто не 
знаетъ. Полагаютъ, что ихъ давали и брали для чтенія 
покойные священнослужители, и когда умирали, то книж- 
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„Ниву“ съ ея цѣнными приложеніями—сочиненіями лучшихъ 
русскихъ писателей. Только напрасно издатель „Нивы“ не 
выбрасываетъ парижскихъ модъ изъ экземпляровъ, разсы- 
лаемыхъ сельскимъ батюшкамъ. Про сельскихъ дьяконовъ и 
дьячковъ изъ неокончившихъ мы не слыхали, чтобы они вы
писывали газеты и журналы; вѣроятно—не на что, а они 
прибавятъ—и не для чего.

Пополненіемъ къ мѣстной церковной библіотекѣ дол
жна служить благочинническая библіотека. Благочинническія 
библіотеки, особенно по селамъ, имѣютъ свою давнишнюю и 
очень любопытную, а можетъ быть, и печальную исторію. 
ІІо до сего времени еще никто не удосужился подарить ее 
читающему міру. И въ 4-мъ Моршанскомъ благочиніи, къ 
которому принадлежитъ село Раево, издавна существуетъ

ки зачитались. Въ послѣднее время за церковными кни
гами стали слѣдить... Однако безпорядочность въ сель
скихъ церковныхъ библіотекахъ—общее больное мѣсто. 
Намъ передавали, что существуютъ такія церковныя 
библіотеки, гдѣ пріобрѣтаются но не хранятся книги, а 
епархіальныя и церковныя вѣдомости куда-то исчезаютъ 
до прочтенія. Слава Богу, что въ Раевѣ нынѣ этого 
нѣтъ, за то прежде было. Мы напрасно-бы завинили 
сельское приходское духовенство въ небрежномъ отно
шеніи къ библіотекѣ. Понимающіе хорошо знаютъ, что 
кпига дорога лишь тому, кто сжился съ ней, у кого 
развитъ вкусъ къ чтенію и который безъ газеты и книги 
не можетъ быть и жить. Если же человѣкъ знакомъ 
только съ учебнымъ пособіемъ, отъ котораго всегда мор
щился, готовясь къ уроку или экзамену, и больше ни
чего не знаетъ, того трудно пріучить любить книгу и 
вести порядочно библіотеку. Мы съоткровенничаемъ и 
признаемся, что молодые батюшки, за небольшимъ исклю
ченіемъ, таковы и не больше знаютъ цѣну книгѣ, а не 
рѣдко меньше, чѣмъ старики. Намъ доподлинно извѣ
стно, что нынѣшніе раевскіе священники могутъ быть 
примѣромъ книжной бережливости, а старшій изъ нихъ 
исключеніе въ дѣлѣ книжнаго почитанія. Книга для 
него священна и небрежное отношеніе къ ней—тяже
лое преступленіе.
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благочинническая библіотека; мѣсто ея—при благочинномъ. 
Мы знаемъ про нее только по записямъ денегъ но статьѣ, 
„па благочинническую библіотеку". Когда она основана, ка
кія въ ней имѣлись и имѣются книги, для насъ лично пока 
остается неизвѣстнымъ. Каталоговъ ея при церквахъ ни пи
санныхъ, ни печатныхъ никогда не имѣлось. Видимо благо
чинническая библіотека никогда не интересовала окружного 
духовенства; но. говоря такъ, мы имѣемъ въ виду цѣль ея 
учрежденія, а не сборы на нее. Въ послѣднемъ отношеніи 
она всегда была предметомъ заботы окружного духовенства, 
въ частности раевскаго. По крайней мѣрѣ въ 1860 году на 
благочинническую библіотеку изъ Раева дано 6 руб., въ 1861 
г. записано „на библіотеку общественную" 8 руб.; въ 1864 
г. „на благочинническую библіотеку" 8 руб ; въ 1865 г. на 
нее же 6 руб. Въ послѣдніе годы сборы на благочинничес
кую библіотеку—на книги и журналы значительно уменьши
лись. Только въ 1890 г. взято 2 р. 40 к., а то все -1 руб. 
50 коп. Нынѣшняя благочинническая библіотека находится 
въ с Большомъ ГІичаевѣ, но въ нее едва ли переданы тѣ 
книги, на покупку которыхъ тратились большія деньги. Не 
лишнимъ считаемъ прибавить, что веденіе благочиннической 
библіотеки, возложенное на благочиннаго, обремененнаго сво
ими обязанностями и очень сложной перепиской, бремя не 
удобоносимое для него, съ чѣмъ, мы полагаемъ, согласятся 
и сами оо. благочинные Нынѣ учебно-воспитательный воп
росъ до церковной школѣ выдвинутъ впередъ, и кому онъ 
порученъ, тѣмъ удобнѣе быть библіотекарями, а вмѣстѣ слѣ
дить за теченіемъ нашей церковно-богословской и вообще 
просвѣтительной литературы. Читатель извинитъ, что мы, 
заговоривъ о самообразованіи и саморазвитіи раевскаго ду
ховенства, нѣсколько уклонились. Впрочемъ нельзя было и 
не уклониться, такъ какъ церковная библіотека—единственный 
источникъ дополнительнаго образованія сельскаго приходска
го духовенства, которому поручается великое дѣло—руково
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дить народными чтеніями. Заводить свои библіотеки и по
купать собственныя книги не представляется возможнымъ 
даже священнику, а тѣмъ болѣе дьячку. Жаль только, что 
церковно-библіотечный вопросъ постепенно отодвигался на 
задній планъ иными вопросами, требующими также рѣшенія. 
А пора бы и ему дать движеніе впередъ.

(Продолженіе будетъ).

Историческій очеркъ Іоанно-Богословской второклас
сной церковно'Приходской школы села Ново-Алексан- 

дровки, Козловскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.
I.

Самымъ полнымъ и лучшимъ выраженіемъ священныхъ 
завѣтовъ великаго Царя-Миротворца о просвѣщеніи русскаго 
народа въ духѣ церкви Христовой можетъ служить Іоапно- 
Богословская церковно-учительская школа, что нъ селѣ Но- 
во-Александровкѣ, Козловскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

До 1891 года здѣсь была только школа грамоты, содер
жавшаяся на средства жены генералъ-лейтенанта Ольги Алек
сѣевны Новиковой. Но эта скромная по своимъ задачамъ 
школка была добрымъ зерномъ, которому Господь судилъ 
разростись въ величественное дерево Съ начала 1891—2 
учебнаго года названная школа была преобразована въ двух
классную церковно-приходскую школу, которая временно 
помѣщалась въ одномъ изъ зданій, принадлежавшихъ сыну 
О. А. Новиковой, Александру Ивановичу Новикову, поже
лавшему чрезъ устройство школы увѣковѣчить память сво
его родителя Ивана Петровича Новикова, занимавшаго нѣко
торое время при жизни *)  должность попечителя С.-Петер
бургскаго учебнаго округа.

Наслѣдовавъ отъ родителя довольно значительный ка
питалъ, онъ рѣшилъ употребить его па святое дѣло, а имен- 

*) Скончался 30 Іюня 1892 года 
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но-устроить на него въ своемъ имѣніи храмъ и церковно
приходскую школу. Ранѣе того Ново-Александровка была 
простою деревепькой, принадлежавшей приходомъ къ сосѣд
нему селу Боголюбскому (въ разстояніи около двухъ верстъ) 
куда для присутствованія при богусложеніи и принуждены 
были ходить какъ коренные жители Ново-Александровки, 
такъ, равнымъ образомъ, и временно проживающіе въ имѣ
ніи, находящемся при этой деревнѣ. Рѣшившись построить 
храмъ, Александръ Ивановичъ энергично взялся за осуще
ствленіе своего предпріятія, съ воодушевленіемъ приступле- 
по было къ подготовительнымъ работамъ, —и постройка хра
ма быстро двинулась впередъ.

Когда постройка храма достигла половины, у строителя 
созрѣла новая мысль: чтобы еще болѣе увѣковѣчить память 
своего родителя, онъ задумалъ построить при храмѣ особое 
зданіе для двухклассной церковно-приходской школы, како
вая постройка съ первыхъ чиселъ мая и началась, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и храмъ продолжалъ достраиваться.

Такимъ образомъ на мѣстѣ ранѣе почти пустынномъ 
возникли одновременно два великолѣпныхъ зданія—церковь 
и школа, долженствующія служить памятниками о незабвен
номъ родителѣ Александра Ивановича. Дѣйствительно, луч
шихъ, нежели церковь и школа, памятниковъ по человѣкѣ, 
который былъ истиннымъ христіаниномъ и виднымъ общест
веннымъ дѣятелемъ па поприщѣ просвѣщенія, трудно и при
думать.

Затраченныя на постройку храма огромныя средства 
(болѣе 60 тысячъ рублей), при умѣломъ руководительствѣ 
самаго строителя, дали возможность выстроить его съ не
обыкновеннымъ вкусомъ и изяществомъ. Рѣдко гдѣ можно 
встрѣтить такой храмъ *),  который бы, при своей внѣшней 
величественности, соединялъ также и внутреннее изящество: 

*) Миніатюрное подобіе Исаакіевскаго собора въ С.-Пе
тербургѣ.
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рѣзной иконостасъ въ немъ чернаго дерева, съ легкой по
золотой—своего рода образчикъ искусства; вполнѣ гармони
руетъ съ нимъ и прекрасная живопись, носящая па себѣ 
отпечатокъ высокаго вкуса и рѣдкой художественности.

Храмъ построенъ въ честь св. апостола и евапгелиста 
Іоанна Богослова, а по нему и вновь выстроенная школа 
названа Іоанно-Богословской.

Построивъ школу, Александръ Ивановичъ задался тою 
цѣлью, чтобы вновь выстроенная школа и по всей своей 
внутренней оргапиціи вполнѣ соотвѣтствовала своему назна
ченію. Онъ желалъ, чтобы школа, имъ основанная, имѣла 
въ виду главнымъ образомъ общее развитіе учащихся, по 
скоро-же присоединилъ къ этому и другія, спеціальныя за
дачи и цѣли, изъ коихъ первою было —приготовлять учите
лей для церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, что 
и производилось главнымъ образомъ въ особомъ дополни
тельномъ, шестомъ отдѣленіи школы. По окончаніи курса, 
ученики обыкновенно держали экзаменъ на званіе учителя *),  
послѣ чего получали соотвѣтствующее назначеніе нерѣдко 
въ той-же самой школѣ **).

*) При правленіи Тамбовской духовной семинаріи.
**) Въ 1897—98 учебномъ году изъ бывшихъ учениковъ 

школы 18 человѣкъ состояло учителями церковно-при
ходскихъ школъ.

Такимъ образомъ задача Іоанно-Богословской школы съ 
этой стороны заключается въ томъ, чтобы давать возмож
ность крестьянскимъ мальчикамъ, не выходя изъ своей кресть
янской среды, приносить ей пользу въ должности учителей 
церковныхъ школъ.

Съ 1894—5 учебнаго года Іоанно-Богословская школа 
перешла въ епархіальное вѣдомство, по цѣль ея и послѣ се
го осталась таже, т. е. оканчивающіе въ ней курсъ продол
жали такъ-же имѣть въ виду быть учителями церковныхъ 
школъ. При этомъ, шестое отдѣленіе ранѣе назначенное для
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практикантовъ, съ указаннаго времени становится болѣе 
оформленнымъ, т. е. включается въ счетъ обязательнгоо вре
мени. Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно состоявшемуся къ тому вре
мени Высочайшему повелѣнію, и льготою по отбыванію воин
ской повинности ученики означенной школы начинаютъ ноль 
зоваться уже третьяго разряда, вмѣсто прежняго четвертаго.

Ровно черезъ два года, въ 1896 году, двухклассная 
Іоанно-Богословская церковно-приходская школа была пре
образована во второклассную.

II.

На постройку собственно-школьнаго зданія израсходо
вано болѣе 8000 рублей. Зданіе это двухъэтажное—визъ ка
менный, верхъ деревянный,—крыто желѣзомъ. Первоначаль
ный размѣръ его: длина 26 аршинъ, ширина 22 аршина, 
вышина—низъ 43Д аршина, верхъ—4172 аршина. Въ 1894 
году съ сѣверной стороны къ нему сдѣлана пристройка, тоже 
двухъэтажная—низъ каменный, верхъ деревянный. Размѣръ 
пристройки: длина—17 аршинъ, ширина 11 аршинъ. На озна
ченную пристройку и ремонтировку школьнаго зданія (шту
катурка, перекладка печей, перестройка нѣкоторыхъ комнатъ 
и ходовъ) израсходовано снова 3000 рублей изъ средствъ по
печителя. Въ томъ же 1894 году въ пѣкоторомъ разстояніи 
отъ школы съ южной стороны построенъ каменный одно
этажный крытый желѣзомъ домъ съ надворными постройка
ми, предназначенный для квартиръ учителей,—стоимостью 
въ. 3200 руб. Размѣръ дома: длина 20 аршинъ, ширина 11 
аршинъ. Наконецъ, въ 1897 году къ южной сторонѣ школь
наго зданія сдѣлана пристройка—низъ камепный, верхъ де
ревянный—въ размѣрѣ 17 аршинъ длины и 22 аршинъ ши
рины, такъ что въ общемъ теперь зданіе имѣетъ въ длину 
60 аршинъ. Въ томъ же году съ сѣверной стороны новаго 
зданія выстроенъ каменный одноэтажный крытый желѣзомъ 
домъ съ надворными постройками, для помѣщенія въ немъ 
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перваго класса и квартиры учителя. Размѣръ дома: длина— 
20 аршинъ, ширина —11 аршинъ. Этотъ домъ и пристройка 
съ южной стороны зданія обошлись въ 9000 рублей, изъ ко
ихъ 6000 рублей были отпущены Училищнымъ Совѣтомъ 
при Святѣйшемъ Синодѣ, а остальные 3000 руб. изъ средствъ 
попечителя.

Такимъ образомъ, всего истрачено па постройку школь
наго зданія и двухъ домовъ изъ личныхъ средствъ Алек- 
сандрандра Ивановича Новикова—17200 рублей.

Главный корпусъ школы съ крестомъ, находящимся на 
фронтонѣ передней части крыши, имѣющій совнѣ очень кра
сивый видъ, стоитъ противъ входныхъ дверей храма, за чер
той *),  идущей вокругъ храма, въ строгой симметріи съ дву
мя своими боковыми зданіями, находящимися, въ свою оче
редь, какъ разъ противъ таковыхъ же домовъ, занятыхъ чле
нами церковнаго причта.

*) Канава, обсаженная акаціей (живая изгородь).

Въ верхнемъ этажѣ помѣщается столовая, лазаретъ, 
спальня и классъ иконописанія для старшей группы; въ ниж
немъ—кухня, умывальпя, комната для сторожей, библіотека 
она же и сборная для учителей, три класса, квартира над
зирателя, квартира эконома, рабочая комната живописцевч. 
и классъ икононисанія для младшей группы.

Учебныя комнаты красиво обставлены классною мебелью, 
сдѣланною сообразно съ возрастомъ учениковъ; въ каждой 
комнатѣ имѣется по иконѣ, изображающей „благословеніе 
дѣтей/ стѣны украшены портретами членовъ Императорской 
Фамиліи, картинами, иллюстрирующими священную исторію 
ветхаго и новаго завѣта, изображеніями двунадесятыхъ празд
никовъ, картинами историческаго содержанія и относящими
ся къ естественной исторіи, изображающими царства при
роды. Въ спальнѣ стоятъ рядами желѣзныя койки съ при-
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личными постелями, а въ углу находится божница съ ико
нами, предъ которыми обыкновенно всю ночь горитъ лампада.

Выстроивъ школу, высокообразованный попечитель ея 
ежегодно тратитъ собственныя средства на покупку книгъ, 
учебниковъ, письменныхъ принадлежностей и пособій для 
иконописнаго класса, употребивъ па содержаніе ея въ те
ченіе семилѣтпяго періода времени до 40000 рублей, вклю
чая сюда и сумму, затраченную на постройку.

III.

Отношеніе попечителя къ своему дѣтищу—школѣ за все 
время существованія школы можно безошибочно назвать образ
цово-примѣрнымъ. Много кладетъ онъ въ нее средствъ, не
усыпныхъ заботъ и съ рѣдкимъ самоотверженіемъ и безза
вѣтною любовію не оставляетъ школы своимъ высокопросвѣ
щеннымъ руководствомъ.

Внесена г. попечителемъ доля живаго участія и въ са
мое преподованіе школьныхъ предметовъ, такъ какъ кромѣ 
наемныхъ учителей, обезпеченныхъ въ отдѣльности содержа
ніемъ отъ 180 до 900 рублей въ годъ, онъ, какъ хорошо 
ознакомленный съ математическими науками въ качествѣ 1-го 
кандидата Московскаго математическаго факультета, въ 1892-3 
учебн. г. преподавалъ въ старшемъ отдѣленіи 2-го класса 
ариѳметику, алгебру и геометрію, кромѣ того часто посѣ
щаетъ уроки учителей и способствуетъ имъ своими разъясне
ніями къ наиболѣе успѣшному прохожденію предмета.

Слѣдуя живому примѣру учредителя школы, и всѣ уча
щіе относятся къ своимъ обязанностямъ вполнѣ добросо
вѣстно, результатомъ чего успѣхи учениковъ ежегодно ока
зывались, какъ свидѣтельствовали испытанія на экзаменахъ, 
не только удовлетворительными, но въ большинствѣ случаевъ 
весьма хорошими и даже отличными.

(Продолженіе будетъ).
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О посѣщеніи церковноприходской школы 
попечителемъ учебнаго округа.

Городъ Елатьму съ 10 по 12 сего сентября посѣтилъ 
г. попечитель Харьковскаго учебнаго округа тайный совѣт
никъ Иванъ Петровичъ Хрущовъ. 11 сентября въ ГЗУэ ча
совъ дня его превосходительство изволилъ посѣтить и собор
ную одноклассную церковно-приходскую школу, гдѣ былъ 
встрѣченъ о. завѣдующимъ школою и учителемъ школы Н. 
Никитинымъ. Спросивъ о томъ, кто состоитъ законоучителемъ 
школы, гдѣ получилъ образованіе учитель школы, имѣетъ-ли 
онъ свидѣтельство на званіе учителя, сколько всѣхъ церков
ныхъ школъ въ г. Елатьмѣ, сколько въ соборной школѣ уче
никовъ, какъ они раздѣляются на группы, его превосходи
тельство вначалѣ пожелалъ видѣть работы учениковъ по сла
вянскому письму полууставомъ, каковыя и были ему пока
заны; затѣмъ, два ученика старшей группы были спрошены 
по церковно-славянскому чтенію, двѣ ученицы по русскому 
чтенію; одну ученицу старшей группы его превосходитель
ство заставилъ прочитать наизусть стихотвореніе и одного 
ученика 50 псаломъ; послѣ сего были спрошены ученики 
средней группы по счисленію и одна дѣвочка средней же 
группы спрошена была разсказать содержаніе картины „Кре
щеніе Іисуса Христа/ Во всемъ спрошенномъ учепнки по
казали надлежащія познанія и давали удовлетворительные 
отвѣты (русское чтеніе въ старшей группѣ учениковъ было 
лишь нѣсколько монотоннымъ). Сказавъ, наконецъ, что по
сѣщенія церковныхъ школъ дѣлаются его превосходитель
ствомъ по порученію г. оберъ-прокурора Св. Сѵнода, К. II. 
Побѣдоносцева, и поблагодаривъ учащихъ за труды по шко
лѣ, И II. Хрущовъ отбылъ изъ школы.

Священникъ Николай Окороковъ.
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^ноепархіальныя извѣстія и замѣтки.

Воззваніе главнаго управленія россійскаго общества Кра
снаго Креста. Въ текущемъ году нѣкоторыя мѣстности Импе
ріи постигъ недородъ хлѣбовъ и травъ, по размѣрамъ св(Уимъ 
значительно превосходящій неурожай прошлаго года; съ особою 
силою проявился онъ въ губерніяхъ: Казанской, Самарской, 
Саратовской, Симбирской, Уфимской, Пермской, Вятской и 
Рязанской.

Для оказанія помощи пострадавшему населенію прави
тельство и земства приняли необходимыя и широкія мѣры, 
но мѣры эти заключающіяся, главнымъ образомъ, въ выда
чѣ ссудъ нуждающимся, не распространяются на все насе
леніе, такъ какъ часть его, въ нѣкоторыхъ пострадавшихъ 
губерніяхъ, достигающая 23 проц. общаго количества всего 
крестьянскаго населенія, не пользуется правомъ на продо
вольственную помощь изъ общеустановленныхъ источниковъ.

Къ этому разряду нуждающихся принадлежатъ' кресть
яне другихъ губерній, живущіе въ губерніяхъ, постигнутыхъ 
недородомъ, мѣщане, вдовы и сироты духовнаго званія, разно
чинцы, безземельные и бездомовые, за которыхъ общество, 
среди котораго они живутъ, не даетъ за круговою порукою 
ручательства, и пр. Всѣ эти лица живутъ почти исключи
тельно заработками. Между тѣмъ, въ неурожайные годы воз
можность прокормиться или значительно затрудняется, такъ 
какъ, съ одной стороны, повышаются цѣны на жизненные 
припасы, а съ другой—отправленіе крестьянъ массами на 
заработки ненормально увеличиваетъ предложеніе труда.

Кромѣ того, въ отдѣльныхъ случаяхъ требуются и осо
бые виды помощи всему пострадавшему населенію, которые 
не входятъ въ кругъ заботъ правительственныхъ и земскихъ 
учрежденій. Такова помощь санитарная и медицинская, устрой
ство школьныхъ столовыхъ, снабженіе хозяйствъ топливомъ, 
рабочимъ скотомъ и проч.
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Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, признавая вполнѣ жела
тельнымъ, чтобы благотворительною помощью были дополне
ны правительственныя мѣропріятія въ пострадавшихъ губер
ніяхъ, предложилъ обществу Краснаго Креста принять на 
себя организацію этой помощи.

Руководствуясь указаніями Своей любвеобильной Авгу
стѣйшей Покровительницы, Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, русскій Красный Крестъ, всегда вѣрный своей 
задачѣ „помощи страждущему ближнему", не замедлилъ вы
ступить со своею помощью въ мѣстахъ, наиболѣе поражен
ныхъ.

Учрежденія общества Краснаго Креста открыли уже 
школьныя столовыя (въ Мензелинскомъ и Белебеевскомъ уѣз
дахъ Уфимской губерніи на 10000 дѣтей), а также столовыя 
для бездомныхъ, увѣчныхъ и больныхъ людей и организо
вали на мѣстахъ попечительства для снабженія неимущихъ 
хлѣбомъ, бѣльемъ, одеждою, топливомъ и пр. и для устрой
ства лечебныхъ и санитарныхъ пунктовъ, въ случаѣ, если 
гдѣ-либо зародится эпидемическая болѣзнь.

Но всю эту организацію можно осуществить и оказать 
дѣйствительную помощь лишь при условіи непрерывнаго и 
обильнаго притока пожертвованій.

Средства требуются значительныя, такъ какъ придется 
помогать населенію въ теченіе всей зимы.

Россійское общество Краснаго Креста обращается къ 
милосердію русскихъ людей и проситъ внести свою лепту'на 
помощь алчущему и страждущему ближнему.

Сборъ пожертвованій открытъ во всѣхъ учрежденіяхъ 
россійскаго общества Краснаго Креста. Въ главномъ упра
вленіи общества, С.-Петербургъ, Инженерная, № 9, пріемъ 
производится ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 пополудни.

(„Сынъ Отечества").
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

С,-ПЕТЕРБУРГСКО-АЗОВСКІЙ

(Основной капиталъ 6000000 р. запасный 2000000 р).

Покупаетъ и продаетъ процентныя бумаги по кур
самъ оффиціальной котировки Петербургской Биржи, 
Коммиссія 78% т. о- 121/2 коп. со 100 р.

ПЛАТИТЬ ВПРЕДЬ ДО ИЗМѢНЕНІЯ:
тт / П /но текущему счету . . . . отъ 07270 годов

„ вкладамъ безъ срока . . . . л 4%
„ „ на 6 мѣсяцевъ . л 5°/о
„ „ „ 1 годъ . . . . л 57270

И ВЗИМАЕТЪ:
По учету векселей до 3-хъ мѣсяцевъ отъ 7°/о годов

» » и » 6 я . . л 77з7о л

По ссудамъ подъ °/о бумаги гараптирован. л 77о

По спеціальн. текущ счету (оп саіі)

Страхуетъ выигрышные билеты отъ тиражей погашенія.
За страховку взимаетъ: отъ тиража 1 ноября 1898 г.

Л 1 р- 50 к и 2 января 1899 г. 1 р. 70 к
Переводы съ текущаго счета на Петербургъ, Москву, 

Минскъ, Воронежъ, Борисоглѣбскъ, Елецъ, Новочеркасскъ и 
Баку безплатно.

Оплату гербоваго сбора по текущимъ счетамъ и сроч
нымъ вкладамъ Отдѣленіе принимаетъ на свой счетъ,



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла въ небольшомъ количествѣ экзем
пляровъ книга:

Письма въ Бозѣ почившаго Епископа 
Ѳеофана, затворника Вышенской пустыни. 
Цѣна 1 р. 50 коп.

Съ требованіями обращаться въ Там
бовъ, въ редакцію Тамбовскихъ Епархіал. 
Вѣдомостей.

Тамбовъ, Гимназическая улица, въ домѣ Шоршорова противъ 
кондитерской бр. Толмачевыхъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

золотыхъ, серебряныхъ, брилліантовыхъ и 
мельхіоровыхъ вещей.

Покупка золота, серебра, жемчуга и разныхъ драгоцѣнныхъ 
Н камней, и принимается въ обмѣнъ.

При магазинѣ имѣется спеціальныя мастерскія; починка 
часовъ, золотыхъ и серебряныхъ издѣлій,

О. Г. Кукшесъ.
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