
ТАМБОВСКІЯ

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

Указы

 

Св.

 

Правительствующая

 

Синода.

Отъ

   

21

 

апрѣля

 

— 14

   

мая

 

1876

 

г.

 

№

  

684.

   

О

  

перемѣщеніш

смотрителей

  

духовныхъ

   

училищъ

 

изъ

   

однихъ

   

училищъ

    

въ

друіія.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

г.

 

Оберъ

 

-

 

Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

№

 

00,

 

по

 

вопросу,

 

возникшему

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Прео-

священныхъ

 

Владимірскаго

 

и

 

Саратовскаго,

 

о

 

перемѣщеніи

наличныхъ

 

смотрителей

 

духовныхъ

 

училищъ

 

изъ

 

однихъ

 

учи-

лищъ

 

въ

 

другія.

 

Приказали:

 

Вакавсіи

 

смотрителей

 

дух.

училищъ

 

замѣщаются

 

нынѣ

 

двоякимъ

 

образомъ:

 

или

 

окружные

училищные

 

съѣзды

 

духовенства

 

на

 

эти

 

должности

 

избираютъ

кандидатовъ,

 

которыхъ

 

утверждаютъ

 

епархіальвые

 

Преосвя-

щенные,

 

или

 

эти

 

должностныя

 

лица

 

назначаются

 

централь-

нымъ

 

управленіемъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Затѣмъ,

   

поступив-

52



—

 

426

 

—

пгіе

 

на

 

мѣста

 

смотрителей

 

академическіе

 

воспитанники

 

обязы-

ваются,

 

на

 

основаніи

 

циркулярнаго

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

12

апрѣля

 

1874

 

года

 

№

 

20,

 

подпискою

 

не

 

оставлять

 

занимаемой

ими

 

должности

 

ранѣе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

по

 

занятіи

 

оной,

 

и

 

прв

томъ

 

увольняются

 

по

 

выслугѣ

 

означеннаго

 

срока

 

не

 

иначе

какъ

 

по

 

заявленіи

 

ими

 

съѣзду,

 

согласно

 

циркулярному

 

указу

отъ

 

8

 

іюня

 

1872

 

г.

 

№

 

35,

 

о

 

своемъ

 

намѣреніи

 

перейдти

 

на

службу

 

въ

 

другое

 

мѣсто.

 

Указываемыми

 

ограниченіями

 

имѣ-

лось

 

въ

 

виду

 

главнымъ

 

образомъ

 

устранить

 

въ

 

школьной

 

си-

стемѣ

 

пеизбѣжныя

 

колебапія,

 

происходящая

 

отъ

 

частой

 

пере-

мѣны

 

личнаго

 

состава

 

преподавателей.

 

Между

 

тѣмъ,

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

могутъ

 

быть

 

случаи,

 

когда

 

польза

 

какъ

 

училищ-

наго

 

дѣла,

 

такъ

 

и

 

самихъ

 

воспитателей,

 

требуетъ

 

перемѣще-

нія

 

ихъ

 

съ

 

однаго

 

мЬста

 

на

 

другое.

 

Почему

 

Святѣйшій

 

Си-

нодъ,

 

согласно

 

заключенно

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

признаетъ

 

воз-

можнымъ

 

допускать,

 

но

 

только

 

по

 

особо

 

уважительнымъ

 

при-

чинамъ,

 

переводъ

 

смотрителей

 

изъ

 

однихъ

 

училищъ

 

въ

 

другія

адыинистративнымъ

 

порядкомъ.

 

А

 

потому,

 

епархіальные

 

Прео-

священные,

 

при

 

открывшейся

 

необходимости

 

къ

 

таковымъ

 

пе-

ремѣщеніямъ,

 

представляютъ

 

о

 

семь

 

Святѣйшему

 

Синоду,

изъясняя

 

причины

 

предполагаеыаго

 

перемѣщенія,

 

а

 

равно

 

и

отзывы

 

предназначаемыхъ

 

къ

 

перемѣщенію

 

лицъ,

 

и

 

сообража-

ясь

 

съ

 

вышеизложенными

 

постановленіями,

 

№№

 

35

 

и

 

20.

 

О

вышеизложенномъ,

 

для

 

надлежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

руководства

 

и

 

исполвенія,

 

сообщить

 

установленнымъ

 

порядкомъ

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».

Отъ

 

7—22

 

мая

 

1876

 

г.

 

№

 

393.

 

О

 

порядкѣ

 

возведенія

 

въ

 

саю

Архимандрита

  

монашествующихъ

 

лицъ.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

томъ,

что

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

начальствъ

 

включаютъ

 

въ

общій

 

о

 

наградахъ

 

духовенства

 

представленія

 

ходатайства

 

о

возведеніи

   

въ

 

санъ

 

архимандрита

  

такихъ

 

монашествующихъ



—
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—

лицъ,

 

которыя

 

не

 

занимаютъ

 

настоятельскихъ

 

мѣстъ

 

въ

монастыряхъ

 

или

 

занимаютъ

 

таковы

 

я

 

въ

 

монастыряхъ

третьяго

 

класса

 

и

 

въ

 

обителяхъ,

 

не

 

вошедшихъ

 

въ

 

число

классныхъ.

 

Справка:

 

1)

 

по

 

именному

 

Высочайшему

 

указу

и

 

штатамъ

 

по

 

духовной

 

части

 

26

 

февраля

 

1764

 

года,

 

со-

стоящіе

 

въ

 

штатѣ

 

монастыри

 

раздѣлены

 

на

 

три

 

класса,

 

при

чемъ

 

опредѣлено:

 

«въ

 

монастыряхъ

 

перваго

 

и

 

втораго

 

клас-

совъ

 

быть

 

архимапдритамъ,

 

а

 

въ

 

монастыряхъ

 

третьяго

 

клас-

са

 

игуменамъ,

 

и

 

въ

 

архимандриты

 

въ

 

монастыряхъ

 

сего

 

клас-

са

 

безъ

 

особливаго

 

указа

 

не

 

производить»;

 

2)

 

по

 

Высочайшв

утвержденному

 

23

 

дек.

 

1816

 

года

 

докладу

 

Сватѣйшаго

 

Сино-
да

 

степень

 

и

 

санъ

 

архнмандритовъ

 

второклассныхъ

 

монасты-

рей

 

присвоены

 

и

 

намѣстникамъ

 

лавръ;

 

3)

 

въ

 

именномъ

 

Высо-

чайшемъ

 

указѣ

 

18

 

декабря

 

1797

 

г.

 

изложено:

 

«по

 

губернскимъ

и

 

другимъ

 

знатнѣйшимъ

 

городамъ,

 

гдѣ

 

имѣются

 

монастыри

третьяго

 

класса,

 

дозволить

 

Синоду

 

по

 

усмотрѣнію

 

его,

 

для

благолѣпія

 

церковнаго

 

служенія,

 

вмѣсто

 

игуменовъ,

 

посвящать

архимандритовъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

только,

 

чтобы

 

они

 

на

 

положенныхъ

по

 

штатамъ

 

игуменскихъ

 

окладахъ

 

оставались » .

 

Приказали:

Подтвердить

 

чрезъ

 

журналъ

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ»,

 

уста-

новленнымъ

 

порядкомъ,

 

какъ

 

синодальнымъ

 

конторамъ,

 

такъ

и

 

епархіальнымъ

 

Пре,освященнымъ

 

Архіереямъ,

 

чтобы

 

на

будущее

 

время

 

въ

 

своихъ

 

представленіяхъ

 

о

 

возведеніи

монашествующихъ

 

лицъ

 

въ

 

санъ

 

Архимандрита

 

дѣйство-

вали

 

согласно

 

съ

 

изъясненными

 

въ

 

справкѣ

 

постановленіями,

допуская

 

изъятія

 

лишь

 

въ

 

особенныхъ

 

случаяхъ

 

по

 

уваженію
къ

 

выходящимъ

 

изъ

 

ряда

 

заслугамъ

 

лица,

 

представляемаго

 

къ

сану

 

архимандрита

 

и

 

къ

 

полученному

 

имъ

 

полному

 

богослов-

скому

 

образованію,

 

съ

 

тѣмъ

 

однако,

 

чтобы

 

о

 

таковыхъ

 

изъя-

тіяхъ

 

было

 

представляемо

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

особо

 

отъ

 

об-
щихъ

 

къ

 

наградамъ

 

духовенства

 

представленій,

 

но

 

въ

 

одинъ

съ

 

сими

 

послѣдними

 

срокъ.



—

 

428

 

—

Отъ

 

19—21

 

мая,

 

за

 

>&

 

882.

 

О

 

порядкѣ

 

наблюденгя

 

началъ-

швами

 

духовныхъ

 

семинарій

 

за

 

исполненіемъ

 

воспитанника-

ми

 

оныхъ

 

обязанностей

 

по

 

отбывангю

 

воинской

 

повинности.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Спнодъ

 

слушали

 

предложеніе

г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

12

 

мая

 

№

 

2213,

 

по

 

возбужденному

Преосвященнымъ

 

Влади мірскимъ

 

вопросу:

 

обязаны

 

ли

 

семи-

нарскія

 

начальства

 

доставлять

 

присутствіямъ

 

по

 

воинской

 

по-

винности

 

требумыа

 

сими

 

послѣдними

 

свѣдѣнія

 

о

 

воспитании -

кахъ,

 

выбывшихъ

 

изъ

 

семинарій?

 

Приказали:

 

За

 

состо-

явшимися

 

циркуляромъ

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

отъ

28

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

18,

 

напечатаннымъ

 

15

 

мая

 

въоф-

фиціальной

 

части

 

«Церковнаго

 

Вѣстника*,

 

№

 

19,

 

по

 

коему

воспитанники

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

пользующееся

 

отсрочками

ва

 

поступленіе

 

въ

 

военную

 

службу

 

до

 

окончанія

 

образованія,

должны

 

сами,

 

по

 

поступленіи

 

въ

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія,

заявить

 

о

 

томъ

 

подлежащимъ

 

присутствіямъ

 

по

 

воинской

 

по-

винности,

 

съ

 

представленіемъ

 

при

 

томъ

 

установленнаго

 

свиде-

тельства,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

возложить

 

на

 

обя-

занность

 

семинарскпхъначальствъ,

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

дух.

 

семина-

рій

 

воспитанниковъ,

 

пользующихся

 

отсрочками

 

на

 

поступленіе

въ

 

военную

 

службу

 

до

 

окончанія

 

образованія,

 

разъяснять

 

имъ

 

о

томъ,

 

что

 

тотчасъ

 

же

 

по

 

постуиленіи

 

въ

 

высшее

 

учебное

 

за.

веденіе

 

они

 

должны,

 

на

 

основаніи

 

указываемая

 

циркуляра

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

№

 

18,

 

немедленно

 

заявить

 

о

семъ

 

подлежащему

 

присутствие

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

съ

представленіемъ

 

при

 

томъ

 

установленнаго

 

свидетельства,

 

въ

чемъ

 

начальства

 

семинарій

 

и

 

должны

 

отбирать

 

отъ

 

сихъ

 

во-

спитанниковъ

 

подписки.

 

Объ

 

изложенномъ,

 

для

 

руководства

и

 

исполненія

 

по

 

духовнымъ

 

семинаріямъ,

 

сообщить

 

уста-

новленнымъ

 

порядкомъ

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».



-

 

429

 

-

Отъ

 

5—22

   

мая

 

1876

 

г.

 

за

 

№

 

786.

   

О

 

производствѣ

   

пріем-
ныхъ

 

испытаній

 

въ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

духовнаго

 

вѣдомстеа.

По

 

Указу

  

Его

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА
Святѣшій

 

Правительству ющій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный,

е.

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-ІІрокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

М

 

67,

 

по

 

возбужденному

 

преосвященнымъ

 

Макаріемъ,

Архіеиископомъ

 

Литовскимъ,

   

вопросу

 

относительно

 

пріемныхъ

исшлтавій

 

въ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

со-

стоящихъ

 

подъ

 

Высочайшимъ

 

покровктельствомъ

 

Государыня

Императрицы.

 

Приказали:

 

1)

 

принимая

 

во

 

вниманіе:

 

а)

что

 

большинство

 

епархіальныхъ

 

преосващенныхъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

коихъ

 

находятся

 

женскія

 

училища

  

духовнаго

 

вѣдомства,

 

сос-

стоащія

 

подъ

   

покровительствомъ

 

Государыни

   

Императрицы,

высказалось

 

за

 

необходимость

 

производства

 

нредварительнаго

 

ис-

пытанія

 

дѣтямъ,

 

поступающимъ

 

въ

 

эти

 

училища,

 

такъ

   

какъ

по

 

причинѣ

 

не

 

подготовки

 

дѣтей

 

неизбѣжны

 

затрудненія

   

въ

въ

 

ходѣ

 

учебнаго

 

дѣла,

 

и

 

б)

 

что

 

элементарный

 

курсъ

 

I

 

клас-

са

 

сихъ

 

училищъ

 

не

 

требуетъ

 

большой

 

подготовки

 

для

 

усвоенія

преаодаваемаго,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

заключенію

  

У-
чебнаго

 

Комитета,

   

опредѣляетъ:

   

поступающимъ

 

въ

   

женскія
училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

дѣтямъ

 

производить

    

предвари-

тельное

 

испытаніе,

 

ограничивъ

 

оное

 

умѣньемъ

   

читать

 

и

 

зна-

віемъ

 

молитвъ:

 

«Царю

 

Небесный»,

 

«Слава

 

Отцу»,

 

«Пресвятая

Троице»,

 

«Отче

 

нашъ»

 

и

 

«Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся»;

 

2)

 

въ

видахъ

 

устраненія

 

затрудненій,

 

соединенныхъ.

 

съ

 

неоднократ-

ными

 

поѣздками

 

дѣтей,

 

представляемыхь

   

къ

 

поступленію

 

въ

училища

 

не

 

рѣдко

 

изъ

 

другихъепархій,

 

предводительно

 

состав-

лять

 

списокъ

 

подлежащихъ

 

поступленію

 

по

 

принятому

 

порядку,

а

 

затѣмъ

 

производить

 

испытаніе

 

и

 

пріемъ

 

въ

 

оныя

 

при

 

началѣ

учебнаго

 

года,

 

и

 

по

 

составленіи

 

списковъ

 

дѣвицъ,

 

удостоенныхъ

пріема

 

въ

 

училища,

 

представлять

 

таковые

 

списки

 

на

 

Высочайшее

утвержденіе

 

Государыни

 

Императрицы,

 

въ

 

ожиданіи

 

коего

 

на-

чинать

 

съ

 

предназначеннными

 

въ

 

пріему

 

въ

 

училища

 

учебный



-

  

430

 

—

курсъ.

 

Такъ

 

какъ

 

на

 

вышеизложенный

 

предположенія

 

послѣ-

довало

 

уже

 

Высочайшее

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

соиз-

воленіе,

 

о

 

чемъ

 

словесно

 

объявлено

 

г

 

Оберъ-Прокуроромъ

Святѣйшаго

 

Синода

 

въ

 

засѣданіи

 

онаго,

 

то

 

о

 

настоящемъ

 

по-

становлена!,

 

для

 

руководства

 

и

 

исполвенія

 

по

 

женскимъ

 

учи-

лищамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

сообщить

 

установленнымъ

 

по-

рядкомъ

 

чрѳзъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».

Отъ

 

15

 

мая

 

1876

 

года

 

за

 

№

 

16740.

   

Объ

 

открытіи

 

Окруж-

ная

 

Суда

 

въ

 

г.

 

Лубнахъ.

По

 

Указу

 

Его

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Правительствующей

 

Сенатъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Министра

Юстиціи,

 

отъ

 

4

 

мая

 

1876

 

года

 

за

 

№

 

6916,

 

слѣд.

 

содержанія:

Назначивъ

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

II

 

Высочайше

 

утвержденнаго,

20

 

января

 

1876

 

года,

 

мнѣнія

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

объ

увеличеніи

 

штатовъ

 

нѣкоторыхъ

 

окружныхъ

 

судовъ

 

и

 

учреж-

деніи

 

окружнаго

 

суда

 

въ

 

г.

 

Лубнахъ,

 

временемъ

 

открытія

 

э-

таго

 

суда

 

1

 

число

 

августа

 

мѣсяца

 

сего

 

года,

 

онъ,г.

 

Министръ

Юстиціи

 

предлагаетъ

 

о

 

семъ

 

Правительствующему

 

Сенату

 

для

надлежащагораспубликовавія.

 

Приказали:

 

О

 

вышеизло-

женномъ,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго,

 

въ

 

чемъ,

 

до

 

кого

 

касать.

ся

 

будетъ,

 

исполненія,

 

увѣдомить

 

равныя

 

присутственныя

 

мѣ-

ста

 

и

 

должностныхъ

 

лицъ.

Отъ

 

22

 

мая

 

1876

 

г.

 

за

 

№

 

18062.

 

Обо

 

измѣненіи

 

примѣчаш

къ

 

ст.

 

76

 

Положенія

 

о

 

Земскихъ

 

Учреоюденгяхъ.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Правительствующій

 

Сенатъ

 

слушали

 

рапортъ

 

г.

 

Министра

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

отъ

 

6

 

мая

 

1876

 

года

 

за

 

N»

 

16458,

 

при

коемъ

 

представляетъ,

 

на

 

зависящее

 

распоряженіе

 

Правитель-

ствующаго

 

Сената,

 

копію

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

27
апрѣля

 

сего

 

года,

 

мнѣнія

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

слѣдующа-

\
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го

 

содержанія:

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Соединенных

 

ь

Департаментахъ

 

Законовъ

 

и

 

Государственной

 

Экономіи

 

и

 

въ

Общемъ

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

Министра

 

Вну-

треннихъ

 

Дѣлъ,

 

о

 

дополненіи

 

ст.

 

76

 

полож.

 

о

 

земск.

 

учреж.,

и

 

соглашаясь

 

въ

 

существѣ

 

съ

 

заключеніемъ

 

его,

 

Министра,

ммъніемъ

 

положилъ:

 

Примѣчаніе

 

къ

 

ст.

 

76

 

Высочайше

 

утверж-

деннаго

 

1

 

января

 

1864

 

года

 

положенія

 

о

 

земскихъ

 

учреждѳ-

ніяхъ

 

(мнѣніе

 

Государ.

 

Совѣта

 

20

 

ноября

 

1874

 

г.)

 

изложить

въ

 

слѣдующ.

 

видѣ:

 

Въ

 

случаяхъ,

 

заслуживающихъ

 

особаго

 

у-

важеиія,

 

Министру

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,-

 

предоставляется,

 

по

ходатайству

 

уѣздныхъ

 

и

 

губернскихъ

 

земскихъ

 

собраній,

 

или

же

 

уѣздныхъ

 

и

 

губернскихъ

 

земскихъ

 

управъ,

 

разрѣшать

 

от-

крыт

 

какъ

 

уѣздныхъ

 

такъ

 

и

 

губернскихъ

 

собраній

 

позднѣе

установленнаго

 

въ

 

сей

 

статьѣ

 

срока,

 

съ

 

тѣмъ:

 

1)

 

чтобы

 

про-

межутокъ

 

времени

 

между

 

уѣздными

 

и

 

губернскими

 

собраніями

былъ

 

достаточенъ

 

какъ

 

для

 

своевременнаго

 

представленія

 

Гу-

бернатору

 

уѣздныхъ

 

смѣтъ

 

и

 

раскладокъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

раземо-

трѣнія

 

ихъ

 

губернаторомъ;

 

2)

 

чтобы

 

открытіе

 

губернскихъ

 

со-

браній

 

назначаемо

 

было

 

не

 

позднѣе

 

1

 

февраля

 

слѣдующаго

года,

 

и

 

3)

 

чтобы

 

отсрочки

 

губернскаго

 

собранія

 

не

 

препят-

ствовали

 

своевременному

 

исполненію

 

обязательныхъ

 

для

 

зем-

ства

 

расходовъ

 

и

 

повинностей.

 

На

 

мнѣніи

 

написано:

 

Его

 

Им-

ператорское

 

Величество

 

воспослѣдовавшее

 

мнѣніе

 

въ

 

Общемъ

Собраніи

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

объ

 

измѣненіи

 

примѣчанія

къст.

 

76

 

полож.

 

о

 

земскихъ

 

учрежд.,

 

Высочайше

 

утвердить

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

 

Подписалъ:

 

Председа-

тель

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

«Константинъ».

 

27

 

апрѣля

 

1876

г.

 

Приказали:

 

О

 

таковомъ

 

Высочайше

 

утвержденпомъ

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

для

 

свѣдѣніа

 

и

 

должнаго,

въ

 

чемъ,

 

до

 

кого

 

касаться

 

будетъ,

 

исполЕенія,

 

увѣдомить

 

рав-

ныя

 

присутственныя

 

мѣста

 

и

 

должностныхъ

 

лицъ.
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Отъ

 

19

 

мая

   

1876

 

года

 

за

 

Ж

 

17705.

   

Сг

 

прияоженгемъ

  

Ян-

струкціи

   

о

 

продажѣ

 

частными

 

лицами

 

гербовой

 

бумаги

 

и

марокъ.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Правительствующей

 

Сенатъ

 

слушали

 

рапортъ

 

Министра

 

Фи-

нансов^

 

отъ

 

5

 

мая

 

1876

 

г.

 

за

 

№

 

1734,

 

слѣд.

 

содержанія:

Согласно

 

97

 

ст.

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

17

 

апрѣля

 

1874

 

г.,

Устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ,

 

продажа

 

частными

 

лицами

 

гербовыхъ

бумаги

 

и

 

марокъ

 

можетъ

 

быть

 

учреждаема

 

на

 

основаніи

 

пра-

вилъ,

 

установленныхъ

 

особою

 

инструкціею

 

Министерства

 

Фи-

навсовъ.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

Министръ

 

Финансовъ

 

представилъ

въ

 

Правительствующій

 

Синатъ,

 

для

 

распубликованія

 

во

 

всеоб-

щаго

 

свѣдѣніе,

 

составленную,

 

по

 

соглашеніи

 

Министерства

 

Фи-

вансовъ

 

съ

 

Министерствомъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

Инструкцію

о

 

иродажѣ

 

частными

 

лицами

 

гербовыхъ

 

бумаги

 

и

 

марокъ.

Приказали:

 

Означенной

 

инструкціи,

 

напечлтавъ потреб-

ное

 

число

 

экземпляровъ,

 

разослать

 

таковые,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

дол-

жнаго,

 

въ

 

чемъ,

 

до

 

кого

 

касаться

 

будетъ,

 

исполненія,

 

увѣдо-

мить

 

раваыя

 

присутственныя

 

мѣста

 

и

 

должностпыхъ

 

лицъ.

Утверждена

 

Г.

 

Мшгастромъ

 

Финансовъ

 

5

 

мая

 

1871

 

года.

ИНСТРУКЦІЯГ

о

   

продажѣ

 

частными

   

лицами

 

гербовыхъ

 

бумаги

 

и

 

марокъ.

1.

   

Частное

 

лицо,

 

желающее

 

открыть

 

у

 

себя

 

продажу

 

гер-

бовыхъ

 

бумаги

 

и

 

марокъ,

 

испрашиваетъ

 

на

 

то

 

разрѣшеніе

нѣстныхъ

 

Казенной

 

Палаты

 

или

 

Области

 

правленія.

2.

   

По

 

воспослѣдовапіп

 

разрѣшенія

 

на

 

продажу,

 

Палата

или

 

Правленіе

 

публикуетъ

 

о

 

томъ:

 

въ

 

столицахъ

 

въ

 

полицей-

скихъ,

 

а

 

въ

 

прочихъ

 

городахъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

губернскихъ

 

или

областныхъ

 

вѣдомостяхъ.

3.

   

Бумага

 

и

 

марки

 

отпускаются

   

частнымъ

   

лицамъ

 

для
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продажи

  

изъ

 

мѣстнаго

 

или

 

ближайшаго

 

казначейства

 

за

 

на-

личные

 

деньги.

4

 

Доплата

 

противу

 

установленной

 

закономъ

 

цѣны

 

гербовыхъ

бумагъ

 

и

 

марокъ,

 

которую

 

частные

 

продавцы

 

вправѣ

 

брать

 

отъ

покушциковъ,

 

не

 

должна

 

превышать:

 

при

 

продажѣ

 

отъ

 

одной

до

 

трехъ

 

5

 

коп.

 

марокъ— одной

 

копѣйки,

 

15

 

коп.

 

марки

 

—од-

ной

 

копѣйки,

 

40

 

коп.

 

марки —двухъ

 

копѣекъ,

 

листа

 

вексельной

бумаги

 

цѣною

 

въ

 

5

 

Ю

 

и

 

15

 

коп. — одном

 

копѣйки,

 

въ

 

25,

35

 

и

 

45

 

коп. — двухъ

 

копѣекъ,

 

простой

 

40

 

коп.

 

гербовой

 

бума-

ги— двухъ

 

копѣещ

 

при

 

продажѣ

 

остальныхъ

 

высшихъ

 

сортовъ

вексельной

 

бумаги,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣхъ

 

сортовъ

 

актовой

 

бумаги

размѣръ

 

доплаты

 

не

 

долженъ

 

пяти

 

процентовъ

 

съ

 

той

 

цѣны,

которая

 

означена

 

въ

 

штемнелѣ

 

продаваемаго

 

листа

 

бумаги.

5.

   

Частные

 

продавцы

 

обязаны

 

постоянно

 

имѣть

 

достаточ-

ный,

 

сообразно

 

мѣстнымъ

 

потребностямъ,

 

запасъ

 

всѣхъ

 

раз-

боровъ

 

гербовыхь

 

марокъ

 

(въ

 

5,

 

15

 

и

 

40

 

коп.),

 

простой

 

40

коп.

 

гербовой

 

бумаги,

 

первыхъ

 

одиннадцати

 

разборовъ

 

вексель-

ной

 

бумаги

 

(отъ

 

5

 

до

 

80

 

к.)

 

и

 

первыхъ

 

двухъ

 

разборовъ

 

ак-

товой

 

(1р.

 

и

 

2

 

р.)

 

бумаги:

 

продажу

 

же

 

высшихъ

 

за

 

тѣмъ

сортовъ

 

вексельной

 

и

 

актовой

 

гербовой

 

бумаги

 

они

 

тоже

 

мо-

гутъ

 

производить,

 

но

 

таковая

 

для

 

нихъ

 

не

 

обязательна.

6.

   

Частное

 

лицо,

 

производящее

 

продажу

 

гербовыхъ

 

бу-

маги

 

и

 

марокъ,

 

обязано:

 

а)

 

имѣть

 

вывѣску

 

съ

 

надписью:

 

„Про-

дажа

 

гербовыхъ

 

бумаги

 

и

 

марокъ"

 

и

 

б)

 

въ

 

помѣщепіи

 

для

продажи

 

вывѣсить,

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ,

 

печатную

 

или

 

писан-

ную

 

выписку

 

пунктовъ

 

4

 

и

 

7

 

настоящей

 

инструкціи.

7.

  

Если

 

откроется,

 

что

 

частный

 

продавецъ

 

гербовыхъ

 

бу-

маги

 

и

 

марокъ

 

беретъ

 

съ

 

покупателя

 

большую

 

противу

 

по-

казанной

 

(п.

 

4)

 

доплату,

 

а

 

равно

 

если

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

имѣть

достаточнаго

 

для

 

продажи,

 

сообразно

 

мѣстнымъ

 

требованіямъ ,

запаса

 

всѣхъ

 

разборовъ

 

гербовыхъ

 

марокъ,

 

40

 

к.

 

простой

 

гер-

бовой

 

бумаги,

 

первыхъ

 

одиннадцати

 

разборовъ

 

вексельной

 

и

первыхъ

 

двухъ

 

разборовъ

 

актовой,— то

 

онъ,

 

по

 

составленіи

 

о

томъ

 

полицейскаго

 

протокола,

 

лишается

 

на

 

всегда

 

права

 

про-
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изводить

 

продажу,

 

гербовыхъ

 

бумаги

 

и

 

марокъ.

 

— Дня

 

сего

 

оз>

ваченные

 

протоколы

 

передаются

 

въ

 

Казенную

 

Палату,

 

разрѣ.

шившую

 

продажу,

 

а

 

сія

 

послѣдняя

 

публикуетъ

 

о

 

прекращевів

права

 

на

 

продажу.

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

и

 

ИЗВШІЯ.

О.

 

выдача

 

пособія

 

лицамъ,

 

окончившимъ

 

курсъ

 

въ

 

епархіаль-

номъ

 

женсконъ

 

училищѣ.

На

 

журналѣ

 

совѣта

 

Тамбовскаго

 

епархіальн.

 

женск.

 

учи-

лища

 

о

 

выдачѣ

 

315

 

руб.

 

пожертвованныхъ

 

разными

 

лицами

на

 

экипировку

 

16

 

дѣвицъ— сиротъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

э-

томъ

 

училищѣ,

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Палладія,

 

12

 

іюня

 

1У76

 

года

 

послѣдовала

 

таковая:

« Оканчивающимъ

 

курсъ

 

наукъ

 

воспитаннииамъ — сиротам

(16

 

человѣк.)

 

для

 

окопировки

 

и

 

друіихъ

 

необходимыхънуждъ

назначается

 

150

 

руб.

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

училища,

 

150

руб.

 

изъ

 

суммъ

 

попечительства,

 

— о

 

чемъ

 

Совптъ

 

училищ

сдѣлаетъ

 

сношенге

 

съ

 

попечитслъствомъ,—и

 

ІОО

 

рублей

жертвуется

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

Мною

 

изъ

 

собственным

среоствъ».

Изъявлена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

Священнику

 

с.

 

Телелюя,

 

3-го

 

Лицецкаго

 

округа,

 

Нико-

лаю

 

Введенскому,

 

за

 

честное

 

поведеніе

 

и

 

частое

 

произноше-

піе

 

слова

 

Божія.

Опрѳдѣлены

 

на

 

мѣста.

Псаломщикъ

 

Введенской

 

ц.

 

с*

 

Русанова,

 

Борисоглѣб.

 

у.,

Нишгай

 

Громковскій

 

—

 

въ

 

с.

 

Громокъ,

 

Моршанск.

 

уѣзда,

 

на

мѣсто

 

уволеннаго

 

за

 

штатъ

 

свящ.

 

Трифона

 

Громковскаго.
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Перемѣщены

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое,

 

по

 

прошен'ямъ.

Священникъ

 

с.

 

Карай

 

Пущино,

 

Кирсан,

 

уѣзд.,

 

Василій

Скоровг

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Рудовки,

 

того

 

же

 

уѣз.,

 

Григорій

 

Кореан-

скій— одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ.

Священникъ

 

с.

 

Каменки,

 

Михаилъ

 

Мо-лчановъ

 

и

 

с.

 

Нер-

хоцѣнья

 

Михаилъ

 

Зеленевь— депутатами

 

на

 

епархіальные

 

съѣз-

ды

 

отъ

 

4

 

Тамбовскаго

 

благочпнія..

Тотъ

 

же

 

священ.

 

Зеленевь

 

утвержденъ

 

членомъ

 

благочин-

совѣта

 

въ

 

4

 

Тамбовскомъ

 

округѣ,

 

а

 

свящ.

 

с.

 

Понзарей

 

Іа-

ковъ

 

Толубевъ—ктцщаяомъ

 

его.

Свящ.

 

с

 

Нижняго

 

Спасскаго,

 

Тамбовск.

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

Ястребцевъ — членомъ

 

благочинническаго

 

совѣта

 

въ

 

8

 

Тамбов,

округѣ,

 

а

 

свящ.

 

с.

 

Малой

 

Талинки,

 

Летръ

 

Уметекій

 

—

 

кан-

дидатомъ

 

на

 

эту

 

должность.

Священники:

 

с.

 

Грязнуши,

 

Тамб

 

уѣз. г

 

Димитрш

 

Смир-

ном

 

и

 

с.

 

Каменки

 

Михаилъ

 

Молчановъ — членами

 

благочин-

ническаго

 

попечительнаго

 

совѣта

 

въ

 

4

 

Тамбовскомъ

 

округѣ.

Изъ

 

церковныхъ

 

старость

 

награждены

 

похвальными

 

листами.

Седа

 

Успенскаго,

 

Козловск.

 

уѣзда,

 

врстьнинъ

 

Яковъ

 

Вол-

шъ,

 

за

 

пожертвозаніе

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

на

 

сумму

 

660

 

руб.

Открыты

 

цѳрковно -приход скія

 

попечительства.

1)

  

При

 

Христорождественск.

 

церкви

 

с.

 

Земятчины,

 

Мор-

шансв.

 

уѣзда,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

князя

 

Александра

 

С.

Долгорукова.

2)

  

При

 

церкви

 

с.

 

Панской

 

Слободы,

 

Козл.

 

уѣзда,

 

утверж-

денъ

 

попечителемъ

 

госуд.

 

крест.

 

Гаврилъ

 

Григ.

 

Гришковъ.
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3)

 

При

 

церкви

 

с.

 

Тихвинскаго,

 

Усман.

 

уѣзда,

 

подъ

 

пред,

сѣдательствомъ

 

землевладѣльца

 

Иларіона

 

Безсонова

 

съ

 

9-«

членами.

За

 

сиѳртію

 

исключены

 

изъ

 

формуляровъ.

Псаломщивъ

 

с.

 

Троицкаго,

 

Борисоглѣб.

 

уѣзда,

 

діакот

Василій

 

Ѳеод.

 

Лачиновъ

 

37

 

л.;

 

съ

 

22

 

юля

 

1857

 

г.

 

въ

 

долж-

ности;

 

въ

 

семействѣ

 

оставилъ

 

жену

 

37

 

л.

 

и

 

5

 

челов.

 

дѣтеи:

17,

 

11,

 

7,

 

4

 

и

 

2

 

лѣтъ.

О

 

пожѳртвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

н

 

монастырей

    

I
Тамбовской

 

епархін.

1.

   

По

 

духов,

 

завѣщ.

 

вдовы

 

титулярн.

 

совѣтн.

 

Жаріа

Семен.

 

Осиповой

 

навѣчный

 

поминъ

 

Варваринской,

 

г.

 

Тамбо-

ва,

 

церкви

 

600

 

р.

2.

   

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

дѣвицы

 

изъ

 

дворянъ

 

Варвары

 

Павл.

Хрущевой

 

(с.

 

Пятакова,

 

Шацв.

 

у.),

 

въ

 

приходскую

 

церковь

на

 

поминъ

 

100

 

руб.,

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

на

 

колоколъ

 

ЮО

 

р.

и

 

отдѣлать

 

икону

 

Казанск.

 

Богоматери

 

въ

 

серебрян,

 

окладъ

съ

 

позолотою

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь;

 

въ

 

Шацкую

 

Вышинск.

 

Пу-

стынь—домъ

 

съ

 

мебелью,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

 

Сѣровской.

3.

  

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

потомст.

 

почет,

 

гражд.

 

Ивана

 

Яковл.

Смольянинова

 

па

 

вѣчный

 

поминъ

 

въ

 

церкви:

 

г.

 

Елатьмы

 

Со-

борную

 

300

 

руб.,

 

а

 

во

 

всѣ

 

прочія

 

по

 

100

 

руб.

4.

  

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

крест.

 

Моршанск.

 

Барашев.

 

слободы

Еодрата

  

Васильева

  

Еопѣйкина

 

на

 

поминъ

 

въ

   

приходскую

.

 

церковь

 

50

 

руб.

5.

  

По

 

духовн.

 

завѣщ.

 

унтеръ-офиц.

 

Василія

 

Констант.

Волохова:

 

въ

 

Кадомскій

 

соборъ

 

на

 

постройку

 

300

 

руб.,

 

въ

Кадом.

 

женсв.

 

монаст.

 

50

 

р.

 

и

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

на

поминъ

 

200

 

р.

6.

  

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

Титул,

 

совѣте.

 

Грторія

 

Ник.

 

Хргь-



—

 

437

 

—

нова

 

на

 

вѣчн.

 

поминъ

 

въ

 

Петропавловскую

 

церк.

 

г.

 

Тамбова,

100

 

рублей.

7.

  

По

 

дух.

 

заввщ.

 

Борисогл.

 

мѣщ.

 

Филиппа

 

Ѳеоктист.

Иванова

 

на

 

вѣчный

 

поминъ:

 

въ

 

4

 

церк.

 

г.

 

Борисогл.

 

по

 

75

р.,

 

въ

 

Саровскую

 

пустынь

 

75

 

р. ,

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

на

волоколъ

 

50

 

р.

 

и

 

на

 

постройку

 

церквей

 

селъ:

 

Боганы

 

и

 

Чи-

горака

 

по

 

25

 

руб.

8.

  

Коллежск.

 

совѣт.

 

Михаилъ

 

Петр.

 

Еадомскш

 

пожерт-

вовалъ

 

церкви

 

с.

 

Марфина,

 

Тамб.

 

уѣзда,

 

на

 

вѣчный

 

поминъ

родныхъ

 

его,

 

30

 

десят.

 

земли.

9.

  

Князь

 

Давидъ

 

Грузинскій

 

пожертвовалъ

 

на

 

вѣчный

поминъ,

 

въ

 

градскую

 

Николаевскую

 

церковь

 

г.

 

Морш.,60р.

10.

   

По

 

дух.

 

зав.

 

Тамбовск.

 

2

 

г.

 

купца

 

Грторія

 

Аѳана-

сіева,

 

составленному

 

25

 

апр.

 

1875

 

г.,

 

отказано

 

на

 

в Ьчный

 

по-

минъ

 

его

 

и

 

родныхъ

 

въ

 

Кладбищ.

 

Успенскую

 

г.

 

Тамбова,

 

ц.

1500

 

р.

11.

   

Безсрочно-отпускн.

 

рядов.

 

Василій

 

Сем.

 

Семеновъ,

по

 

духов,

 

завѣщ.

 

составленному

 

3

 

февр.

 

1876

 

г.,

 

завѣщалъ

на

 

поминъ

 

души

 

его

 

въ

 

церкви

 

г.

 

Тамбова:

 

въ

 

Никольскую

25

 

руб.

 

и

 

Крестовоздвиж.

 

кладбищ.

 

25

 

р.

12.

   

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

Тамб.

 

мѣщан

 

Мартина

 

Мартин.

Лежнева,

 

отъ

 

28

 

января

 

1876

 

г.,

 

завѣщано:

 

въ

 

церковь

 

1-го

Тамб.

 

дух.

 

училища

 

200

 

руб.,

 

на

 

поминъ:

 

означенной

 

церк.

100

 

р.,

 

Тамб.

 

Вознесенскому

 

дѣвич.

 

монастырю

 

250

 

р

 

,

 

ка-

ѳедральн.

 

собору

 

150

 

р.

 

и

 

Покровской

 

церкви

 

100

 

руб.

13.

   

По

 

духов,

 

завѣщ.

 

титул,

 

совѣт.

 

Есеніи

 

Афанас.

Поповой

 

(1870

 

г.)

 

отказано:

 

Успенской

 

церкви

 

Казачей

 

сло-

боды

 

г.

 

Шацка

 

350

 

р.

 

(на

 

покупку

 

5

 

колоколовъ),

 

Соборн.

церкви

 

того

 

же

 

города

 

100

 

р.,

 

Христорождеств.

 

100

 

рублей,

Троицк.

 

100

 

р.,

 

Архангельск,

 

церкви

 

Казачей

 

слободы

 

гор.

Шацка

 

50

 

р.

 

Кладбищенск.

 

Успенской

 

церкви

 

50

 

р.

 

и

 

церк.

Черной

 

слободы

 

г.

 

Шацка,

 

50

 

руб.

14

   

По

 

духов,

 

заиѣщ.

 

кооежск.

 

секр.

 

Марьи

 

Яковл.

 

Бо-

гоявленской

 

(1871

 

г.)

 

на

 

монашествующихъ

 

Трегуляев.

 

мона-



—

 

438

 

—

стыря

 

175

 

руб.,

 

на

 

вѣчный

 

поминъ

 

въ

 

Тамбовск.

 

Вознесен,

монастырь

 

175

 

руб.,

 

на

 

украшеніе:

 

Архангельсв.

 

церкви

 

г.

Тамбова,

 

50

 

руб.

 

и

 

Варваринск.

 

того

 

же

 

города

 

50

 

рублей.

15.

   

Коллежск.

 

рягистр.

 

Иванъ

 

Ил.

 

Птаревъ

 

пожертв.

банковый

 

билетъ

 

въ

 

300

 

р.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

пользовалась

 

Ни*

волаевская

 

церв.

 

г.

 

Лебедяни

 

процентами

 

съ

 

100

 

руб.,

 

а

процентами

 

съ

 

остальныхъ—

 

причтъ

 

той

 

церкви

 

за

 

вѣчвый

 

по-

минъ.

16.

   

Вдова

 

кол.

 

per.

 

Анастасія

 

Димгітр.

 

Еарышева

 

по-

жертвовала

 

на

 

вѣчный

 

поминъ;

 

церкви

 

с.

 

Дубовки,

 

Козл.

 

у.,

800

 

р.,

 

церкви

 

с.

 

Телелюя,

 

Уем.

 

уѣзда,

 

200

 

руб.

17.

  

Вдова

 

тит.

 

совѣт.

 

Анастасія

 

Голощанова

 

отказала

церввамъ

 

г.

 

Моршанска:

 

Вознесенской

 

на

 

украшеще

 

440

 

р.

той

 

же—на

 

вѣчный

 

поминъ

 

300

 

р.

 

и

 

на

 

другія

 

бѣдныя

 

церк-

ви

 

1U0

 

р.

18.

  

Дочь

 

звонаря

 

Евіенія

 

Ѳедотова

 

завѣщала

 

Покровск.

ц.

 

г.

 

Тамбова,

 

70

 

р.

 

и

 

цер.

 

с.

 

Карпелей,

 

Усманск.

 

уѣзда,

20

 

рублей.

19.

  

Жена

 

тит.

 

сов.

 

Анна

 

Наел.

 

Ocunosa

 

завѣщала

 

Ар-

хидіакон.

 

ц.

 

г.

 

Тамбова

 

на

 

вѣчный

 

поминъ

 

285

 

руб.

20

 

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

2

 

гильдіи

 

куп.

 

Евърафа

 

Терасим.

Толмачева

 

(1867

 

г),

 

на

 

вѣчный

 

поминъ

 

въ

 

церкви

 

г.

 

Тамбо-

ва:

 

Архангельской,

 

Покровской

 

и

 

Успенской

 

кладб.

 

по

 

500

руб.,

 

Вознесенск.

 

д.

 

монастырю

 

300

 

р.

 

и

 

церкви

 

с.

 

Малой

Талинки

 

200

 

р.

21.

 

Жена

 

кол.

 

per.

 

Елисавѣта

 

Филип.

 

Веніаминова

завѣщала

 

церкви

 

с.

 

Никольскаго,

 

Ряжское

 

тожъ,

 

на

 

вѣчный

поминъ

 

20

 

дес.

 

земли,

 

состоящей

 

при

 

томъ

 

же

 

селѣ.

22.

 

Изъ

 

дворяпъ

 

дѣвица

 

Надежда

 

Иван.

 

Москвина

(1872

 

г.)

 

пожертвовала

 

въ

 

Тамбовскш

 

каѳедр.

 

соборъ

 

на

 

вѣч-

вый

 

поминъ

 

1000

 

р.

23.

 

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

крестьян.

 

Триюрія

 

Андр.

 

Сороки-

на

 

отказано;

 

въ

 

Тамбовск.

 

Еазансвій

 

мовастырь

 

10

 

руб.

   

въ



-

 

439

 

—

Стефановсвую

 

Церк.

 

г.

 

Тамбова,

 

20

 

руб.

 

оставшіеся

 

отъ

 

про-

дажи

 

амбара

 

деньги

 

въ

 

церковь

 

с

   

Селезней.

24.

   

По

 

дух.

 

завѣщ.

   

вдовы

 

унт.-офиц.

 

Марьи

   

Трофим.

Даниловой

 

(1871

 

г.)

 

отказано

 

Варваринской

 

г.

 

Тамбова,

 

цер.,

^ер.

 

домъ

 

съ

 

надворнымъ

 

строеніемъ

 

и

 

садомъ

 

въ

 

73

 

кварт,

водъ

 

№

 

38.

25.

   

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

крестьянина

 

с.

 

Падовъ

 

Никиты

Иван.

 

Иванова

 

отказано

 

въ

 

пользу

 

приходской

 

церкви

 

6

 

дес.

:

 

земли.

26.

  

Вдова

 

мѣщанина

 

Евдокія

 

Иванова

 

Смолъяниноваза,-

\

  

вѣщала

 

(1869

 

г.)

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

г.

 

Елатьмы,

 

200

 

р.

27.

   

Коллежск.

 

регистр.

 

Ѳед.

 

Ѳед.

 

Ѳедоровъ

 

пожертвовалъ

церкви

 

с.

 

Усть-Оржевки,

 

Кирсан,

 

у

 

,

 

два

 

билета

 

каждый

 

по.

5і0

 

руб.

28.

  

Вдова

 

коллежск.

 

асес.

 

Пелагія

 

Таврил

 

Ѳедорова

 

за-

вещала

 

на

 

поминъ:

 

Варваринской

 

церкви

 

г.

 

Тамбова,

 

30

 

р\

Саровской

 

пустыни,

 

Вознесенск.

 

д.

 

монастырю

 

и

 

Сезеновск.

Лебедянск.

 

монастырю

 

по

 

20

 

р.,

 

церкви

 

с.

 

Экстали

 

55

 

р.

 

и

церкви

 

с.

 

Новаго

 

Тарбѣева,

 

25

 

р.

29.

  

По

 

дух.

 

завЬіц.

 

Козловск.

 

купца

 

Ивана

 

Зинов.

 

Пар-

фентьева

 

отказано

 

на

 

вѣчный

 

поминъ:

 

Соборной

 

и

 

Вознесен-

ской

 

церквамъ

 

г.

 

Козлова

 

по

 

50

 

р.

 

и

 

братіи

 

Козлов,

 

монаст.

30

 

руб.

30.

   

Помѣщикъ

 

Леонидъ

 

Воейковъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

укра-

шеніе

 

церкви

 

с.

 

Олыпанки,

 

Борисогл.

 

у.,

 

билетъ

 

въ

 

150

 

р.

31.

   

Козловскій

 

куп.

 

Степанъ

 

Никол .

 

Гусельнжовъ

 

внесъ

на

 

вЬчный

 

поминъ

 

слѣдующ

 

капиталъ

 

въ

 

церкви

 

г.

 

Козлова:

Соборную,

 

Сторожевскую,

 

Ильинскую,

 

Троицкую,

 

Архангель-

сиую,

 

Вознесенскую

 

новаго

 

кладбища

 

и

 

Боголюбской

 

общииы

въ

 

каждую

 

по

 

150

 

р.

 

и

 

въ

 

Троицкій

 

монастырь

 

350

 

руб.

 

съ

такимъ

 

условіемъ,

 

чтобъ

 

двѣ

 

трети

 

процентовъ

 

получалъ

яричтъ,

 

и

 

одну

 

треть

 

церк.

 

старосты

 

на

 

свѣчи.

Съ

 

такимъ

 

условіемъ

 

внесены

 

деньги

 

Иваномъ

 

Андрѣев

Поновымъ

 

въ

 

цервв

 

Новаго

 

и

 

Стараго

 

кладбищъ

 

по

 

100

 

руб.



—

 

440

 

—

32.

  

По

 

духовн.

 

завѣщ.

 

мѣщан.

 

Ивана

 

Акинф.

 

Аврал-

мова

 

на

 

вѣчный

 

поминъ:

 

въ

 

новый

 

соборъ

 

г.

 

Борисоглѣбска,

150

 

руб

 

,

 

Казанскую

 

церковь

 

того

 

же

 

города

 

100

 

руб

 

,

 

въ

Успенскую

 

церковь

 

50

 

р.

 

кладбищ,

 

того

 

же

 

города

 

50

  

руб.

33.

  

Протоіерей,

 

магистръ

 

Иванъ

 

Макс.

 

Сладкопѣвцевъ

завѣщалъ

 

(1871

 

г.):

 

Борисоглѣбскому

 

собору

 

100

 

руб.

 

церкви

с.

 

Почковъ,

 

Елатом.

 

у.,

 

300

 

руб.

34.

  

По

 

духовн.

 

завѣщ.

 

надворн.

 

совѣтн.

 

Ашсги

 

Андр

Ростошинской

 

отказано:

 

на

 

украшеніе

 

Покровской

 

г.

 

Тамб.

церкви

 

на

 

вѣ-шый

 

поминъ

 

150

 

р.

35.

  

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

вдовы

 

діакона

 

Евдокіи

 

Триюръевой

ІІесочинской

 

отказано:

 

Архангельской

 

церкви

 

г.

 

Козлова,

 

прич-

ту

 

означенной

 

церк.

 

на

 

вѣчный

 

поминъ

 

и

 

Козловск.

 

Троицк,

монаст.

 

по

 

100

 

руб.,

 

а

 

кладб.

 

Крестовоздвиженск.

 

ц.

 

50

 

р.

36.

  

По

 

дух.

 

завѣщ.

 

вдовы

 

канцеляриста

 

Елены

 

Алекс.

Торбачевской

 

на

 

помиповеніе

 

Надежды

 

и

 

Варвары,

 

въ

Шацкую

 

Вышенск.

 

пустынь

 

50

 

руб.

37.

  

По

 

духовному

 

завѣщ.

 

вдовы

 

Генералъ-маіора

 

Любви

Иван.

 

Масловой

 

(1867

 

г.)

 

отказано:

 

въ

 

Покровскую

 

церковь

г.

 

Тамбова

 

и

 

Сухотинскому

 

Знаменск.

 

монастырю

 

по

 

500

 

руб.

38.

   

По

 

духовн.

 

завѣщ.

 

Борисоглѣбск.

 

купца

 

Ефима

 

Я.

Таврилова

 

на

 

вѣчный

 

поминъ

 

въ

 

Казансв.

 

ц.

 

г.

 

Борисоглѣб-

ска

 

150

 

руб.

Отосланы

 

пожѳртвованія

 

въ

 

пользу

 

христіанскихъ

семействъ

   

въ

 

Босніи.

Отъ

 

протоіерея

 

г.

 

Лебедяни

 

В.

 

Чернѣевскаго

 

42

 

р.

 

50

коп.

 

(собранный

 

свящ.

 

с.

 

Шовскаго

 

М.

 

Чернѣевскимъ),

 

свящ.:

с.

 

Савостьянова,

 

Елатом.

 

у.,

 

П.

 

Алексѣева

 

33

 

р.,

 

с.

 

Криво-

полянья

 

Ѳ.

 

Фіолетова

 

36

 

руб.,

 

отъ

 

прот.

 

г.

 

Елатьмы

 

Ал —ра

Царевскаго

 

12

 

руб.

 

и

 

сверхъ

 

того

 

свертокъ

 

холста,— свящ:

с,

 

Ермолова,

 

Елат.

 

уѣзда,

 

Н.

 

Петрова

 

7

 

руб.,

 

с.

 

Кулевато-

ва

 

М.

 

Ранинсваго

 

17

 

руб.,

  

с.

 

Ольховъ,

 

Моршан.

 

уѣзда,

 

П.



—

 

441

  

—

Космодаміанскаго

 

7

 

р

 

,

 

с.

 

Вирятина,

 

В.

 

Калугина

 

7

 

р.,

 

с.

Атманова

 

Угла,

 

Ѳ.

 

Космод

 

аміанскаго

 

7

 

руб.,

 

с.

 

Правыхъ

Ламокъ

 

Н.

 

Бодрова

 

5

 

р.,

 

г.

 

Борисоглѣбска

 

Н.

 

Тимофѣева

56

 

руб.,

 

с.

 

Ищейка,

 

Лебедян.

 

у.,

 

Ал.

 

Никольскаго

 

10

 

руб.

и

 

отъ

 

благочин

   

2

 

Козловск.

 

окр.

 

I

   

Серебрякова

 

21

 

руб.

Отъ

 

Тамбовскаго

    

ѳпархіальнаго

   

Комитета

 

Право -

славнаго

 

Миссіонѳрекаго

 

Общества.

Изъявляется

 

благодарность:

 

1)

 

Священнику

 

с.

 

Павлов-

скаго,

 

Усмаескаго

 

уѣзда,

 

Стефану

 

Антоновичу

 

Германову

за

 

пожертвованіе

 

имъ

   

въ

 

пользу

 

Японской

 

миссіи

 

500

 

руб.

2.

 

Супругѣ

 

бывш.

 

Начальника

 

Тамбовской

 

губерніи

 

Н.

М.

 

Гартингъ

 

Любви

 

Александровнѣ

 

Тартинъъ

 

за

  

пожертво-

вавіе

 

ею

 

священяическаго

 

облаченія

 

въ

 

пользу

 

бѣднѣйшей__

Охотской

 

миссіи.

Отъ

 

Тамбовской

  

духовной

 

Семинаріи.

а)

 

Извѣщѳніѳ

 

о

 

продолжении

 

каникулъ

 

до

 

1

 

октября.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

2

 

іюля

 

вслѣдстіе

 

представленія

Преосвященнѣйшаго

 

Палладія,

 

Епископа

 

Тамбовскаго

 

и

 

ПІац-

каго,

 

въ

 

текущемъ

 

1876

 

году

 

разрѣшено

 

Нравленію

 

Тамбов-

ской

 

Семинаріи,

 

(по

 

случаю

 

производимыхъ

 

ныпѣ

 

въ

 

семинар-

скомъ

 

зданіи

 

работъ

 

и

 

неудовлетворительности

 

временнаго

поиѣщенія

 

Семинаріи,

 

продолжить

 

лѣтнія

 

каникулы

 

до

 

1-го

октября;

 

о

 

чемъ

 

Семинар.

 

Правленіе

 

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

епархіальнаго

 

духовенства.

б)

  

Извдѳчѳніѳ

   

изъ

  

постановлений

   

Пѳдагогинѳскаго

Собранія

  

Семинарскаго

 

Правленія

 

(9

 

іюля

 

1876

 

г).

Члены

 

Педагогическаго

 

Семинарскаго

 

Правленія

 

слушали

указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

2

 

іюля

 

за

 

№

 

2224,

 

о

 

продолженіи

 

лѣт-

нахъ

 

каникулъ

 

до

 

1

 

октября.

 

Постановили:

54



—
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А.

 

Такъ

 

какъ

 

наступающих

 

187*/^

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

Там-

бовской

 

Семинарги

 

по

 

случаю

 

перестройки

 

семинарскихъ

 

зда-

иій,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Сгнода,

 

начнется

 

довольно

 

поздно,

съ

 

октября

 

мѣсяца,

 

то

 

поручается

 

воспитанникамъ

 

семинаріи

въ

 

каникулярное

 

время

 

хотя

 

отчасти

 

заблаговременно

 

озна-

комиться

 

съ

 

разными

 

науками

 

семинарскаго

 

курса,

 

чтобы

имѣть

 

возможность

 

при

 

ускоренномъ

 

чтеш'и

 

преподавателями.

Для

 

сей

 

цѣли

 

предлагается

 

къ

 

свѣдѣнію

 

воспитенникпвъ

перечисленіе

 

наукъ,

 

которыя

 

будутъ

 

преподаваться

 

въ

 

нас-

тоящемъ

 

1Ь7"/ 7

 

учебнимъ

 

году

 

съуказаніемъ

 

руководствъ

 

и

нѣкоторыхъ

 

пособій

   

но

 

разнымъ

 

предметамъ.

Въ

 

высшѳмъ

   

отдѣлѳніи

 

Семинаріи:

1.

 

Основное

 

богословіе

 

но

 

руководству

 

Преосвященпаго

Макарія,

 

Архіепископа

 

Литовскаго

 

Пособія:

 

Введеніе

 

въ

 

дог-

матическое

 

богословіе

 

Преосвященпаго

 

Маварія;

 

Кейтъ:

 

До-

казательства

 

истины

 

христіанской

 

вѣры,

 

оенованныя

 

на

 

бук-

вальномъиспытаніи

 

пророчествъ,

 

исторія

 

евреевъ

 

и

 

пр.

 

Архим,

Хрисанѳа:

 

Современное

 

Іудейство

 

и

 

отношеніе

 

его

 

къ

 

хрис-

тіанству.

 

Ульрици,

 

Богъ

 

и

 

природа.

г.

 

Общая

 

церковная

 

Исторія.

 

Учебникъ:

 

церковная

 

ис-

горія,

 

Ев.

 

Смирнова.

 

Пособія;

 

начертаніе

 

церковной

 

исторій

съ

 

библейскихъ

 

временъ

 

до

 

XVIII

 

в.

 

Архим.

 

Иннокентія;

Чедьцова:

 

йсторія

 

христианской

 

церкви.

 

Филарета

 

Архіепис-

копа

 

Черниговскаго,

 

Историческое

 

ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

церкви,

Муравьева,

 

исторія

 

первыхъ

 

четырехъ

 

вѣковъ

 

христіанства,

Рудакова,

 

Исторія

 

христіанской

 

православной

 

церкви;

 

Абба-

та

 

Гетте— Исторія

 

церкви;

 

Четьи-Минеи

 

Святителя

 

Димит-

рія

 

Ростовскаго.

 

Четь

 

а

 

Минеи

 

книги

 

находятся

 

почти

 

во

веѣхъ

 

вельскихъ

 

церквахъ

 

и

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

на

 

нихг

особое

 

«пимаиіе,

 

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

болѣе

 

доступныхъ

 

пособій

къ

 

общей

 

Церковной

 

нсторіи.

3.

 

Ліыпуршка.

 

Учебникъ

 

по

 

сей

 

наукѣ

 

полагается

 

Ли*

тургика

 

Смолодовича,

  

во.,

 

.согласно

   

программѣ,

   

преподава-
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тѳль

 

будетъ

 

издавать

 

по

 

сей

 

наукѣ

 

свои

 

записки.

 

Какъ

пособія

 

по

 

латургикѣ

 

рекомендуются

 

слѣдующія

 

книги:

 

Ве-

ніамина

 

Архіепископа

 

Нижегородскаго:

 

Новая

 

скрижаль;

 

Дмит-

ревскаго,

 

Историческое,

 

догматическое

 

и

 

таинственное

 

изъ-

ясненіе

 

литургіи,

 

Вѣтринскаго,

 

Памятники

 

древней

 

христіан-

ской

 

церкви;

 

Филарета

 

Аряіепископа

 

Черниговскаго.

 

Истори-

чески

 

обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ

 

греч

 

церкви,

 

Иикольскаго,

 

По-

собіе

 

къ

 

ьзученію

 

церков.

 

Устава;

 

Дебольскаго,

 

Дни

 

бого-

служения;

 

Владиславлева,

 

Объясненіе

 

богослуженія

 

правос-

лавной

 

церкви.

 

В.

 

Нечаева ,

 

Божественная

 

Литургія.

 

Для

лучшаго

 

ознакомления

 

съ

 

практическою

 

частью

 

Литургики

 

реко-

мендуетъ

 

ближайшее

 

ознакомленіе

 

воспитанниковъ

 

съ

 

Бого-

служеніемъ

 

православной

 

церкви,

 

что

 

достигается

 

чрезъ

 

учас-

тіи

 

въ

 

богослуженіи

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

въ

 

церкви

 

а

 

также

домашнее

 

чтеніе

 

богослужебныхъ

 

книгъ

4.

    

Гомилетика-

 

Руководство,

 

составленное

 

Протоіер.

Ѳаворскимъ,

 

Пособія:

 

Амфатеатрива-

 

Чтеніе

 

о

 

церковной

 

сло-

весности,

 

Епископа

 

Кирилла,

 

Пастырское

 

Богословіе,

 

Фила-

рета

 

Архіеа.

 

Черниговскаго:

 

Обзоръ

 

русской

 

духовной

 

лите-

ратуры.

 

Чтеніе

 

свято

 

отеческахъ

 

твореній,

 

особенно

 

бесѣдъ

ев

 

I

 

Златоустаго,

 

Василія,

 

Великаго,

 

Ефрема

 

Сирина,

 

а

 

так-

же

 

отечественныхъ

 

проповѣдииковъ:

 

Московскаго

 

Митропо-

лита

 

Филарета,

 

Архіепископовъ:

 

Филарета

 

Черниговскаго,

Макарія

 

Литовскаго,

 

Игнатіл

 

Воронежескаго,

 

Антонія

 

Ка-

занскаго,

 

Епнскоповъ:

 

Іоанна

 

Смоленскаго,

 

Іакова

 

Иижѳ-

гоородскаго,

 

Ѳеофана

 

Тамбовскаго

 

и

 

др.

 

поучевія

 

Прото-

іереевъ:

 

Род.

 

Путятина,

 

В.

 

Нордова,

 

Ал.

 

Ключарева,

 

Стра-

тнлатова

 

и

 

др.

5.

    

Св

 

Писанге

 

Руководство:

 

Хераскова

 

священника

Херхозерекаго

 

Исагочика,

 

Архиманд

 

Михаила

 

Толковое

 

Енан-

геліе;

 

Смарагдова,

 

Пособіе

 

къ

 

доброму

 

чтенію

 

св.

 

Писапія,.

X.

 

Орды:

 

Руководство

 

къ

 

нослѣдовательаому

 

чтенію

 

св

 

Пи-

санія,

 

А.

 

Иванова,

 

Дим.

 

Боголѣпова

 

и

 

др.

 

Но

 

самое

 

доступ-

ное

 

и

 

необходимое

 

пособіе

  

для

 

изученія

 

св

   

Писанія

 

чтеніѳ
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Библіи

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

при

 

пособіи

 

русскаго

 

перево-

да

 

ея.

 

Желательно,

 

чтобъ

 

воспитанники

 

высшаго

 

отцѣленія

прочитали

 

съ

 

особымъ

 

вниманіемъ

 

евангеліе

 

отъ

 

Матѳея

 

при

руководствѣ

 

бесѣдъ

 

св

 

I.

 

Златоустаго

 

и

 

книги

 

Архиманд.

рита

 

Михаила

 

— Толковое

 

Евангеліе,

 

а

 

воспитанники

 

сред-

няго

 

отдѣленія

 

книгу

 

Іова— на

 

славянскомъ

 

и

 

русскомъ

 

язы-

кѣ.

 

Какъ

 

одно

 

изъ

 

пособій

 

на

 

эту

 

книгу

 

можно

 

указать

 

на

книгу

 

Высокопреосвященнаю

 

Агафангела

 

(книга

 

Іова)

 

и

 

Рек-

тора

 

Кіевской

 

Академіи,

 

Епископа

 

Филарета

 

(въ

 

Трудахъ

Кіевскъй

 

духовной

 

Академіи).

Въ

 

срѳднемъ

 

отдѣленіи

 

семинаріи

1.

   

Исторгя

 

всеобщая

 

и

 

русская

 

Руководство:

 

Иловайска-

го:

 

Курсъ

 

всеобщей

 

исторіи,

 

С.

 

Рождественскаго,

 

Курсъ

 

оте-

чественной

 

исторіи;

 

пособія:

 

Иловайскаго,

 

Руководство

 

ко

всеобщей

 

исторіи,

 

Вебера.

 

Курсъ

 

всеобщей

 

исторіи,

 

Лорен-

ца,

 

Руководство

 

ко

 

всеобщей

 

исторіи,

 

Шлоссеръ,

 

всеобщая

исторія

 

и

 

др.

 

По

 

русской

 

исторіи

 

Соловьева,

 

учебная

 

книга

Русской

 

исторіи,

 

Карамзина,

 

Исторія

 

Россіи,

 

Устрялова,

Русская

 

исторія,

 

Щебальскаго,

 

чтенія

 

изъ

 

русской

 

исторіи,

бѣляева,

  

Разсказы

 

изъ

 

Русской

 

исторіи

 

и

 

др.

2.

   

Лотка,

 

учебникъ

 

Свѣтилинъ,

 

учебникъ

 

формальной

логики.

 

Пособія:

 

Карпова,

 

систематическое

 

изложеніе

 

логи-

ки.

 

Транделенбурга.

 

Логическія

 

изслѣдованія,

 

Милля,

 

Систе-

ма

 

Логики.

 

Михневича

 

Логпка

 

и

 

др.

3.

   

По

 

классич.

 

языкамъ

 

а)

 

по

 

греческому:

 

Иліада

 

и

 

Рти

Демосѳена

 

Руководства:

 

Кюнера,

 

Греческая

 

Грамматика,

 

Пер.

Носова.

 

Пособія:

 

Іриюрьевска

 

о,

 

Практич.

 

курсъ

 

греческаго

языка

 

по

 

Курціусу.

б)

 

По

 

латинскому

 

языку

 

Виргіева

 

Энеида

 

(отрывки

 

изъ

нея)

 

Руководства:

 

1)

 

Смирнова

 

подробный

 

учебникъ

 

Латин-

скаго

 

языка;

 

2)

 

Егоже,

 

Руководство

 

къ

 

переводамъ

 

съ

 

рус-

скаго

 

языка

 

на

 

латинскій;

 

Носова^

 

Латинская

 

христоматія.

Б.

 

Обязать

 

восіштанниковъ,

 

перевсдснныхъ

  

въ

 

среднія
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отдѣленія

 

Семпнаріи,

 

къ

 

1-му

 

октября

 

написать

 

по

 

одному

сочиненно.

 

Но

 

такъ

 

такъ

 

воспитанники

 

живя,

 

въ

 

селахъ

 

у

родныхъ

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

возможности,

 

пользоваться

 

учебными

чтобы

 

пособіями

 

и

 

книгами

 

для

 

своихъ

 

сочиненій

 

и

 

такъ

какъ

 

они

 

еще

 

не

 

знакомы

 

сх

 

науками

 

тѣхъ

 

классовъ,

 

въ

 

ко-

торые

 

они

 

переведены,

 

то

 

избрать

 

для

 

сочиненія,

 

такія

 

темы,

воспитанники

 

могли

 

бы

 

и

 

безъ

 

учебныхъ

 

пособій

 

написать,

по

 

возможности,

 

обстоятельное

 

сочиненіе.

Воспитапникамъ,

 

переводеннымъ

 

изъ

 

среднихъ

 

въ

 

высшія

отдѣленія,

 

по

 

опредѣлеиію

 

недагогическаго

 

правленія

 

семипа-

ріи,

 

предлагается

 

составить

 

и

 

представить

 

къ

 

1

 

числу

 

октяб.

сочиненіе

 

по

 

Литуршкіъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

слѣд.

 

темь:

 

тему

 

опи-

санія

 

иконъ

 

въ

 

сельской

 

церкви

 

(и

 

по

 

возможности

 

въ

 

домам

прихоэюанъ) .

Иконы— лучшія

   

украшенія

 

нашей

 

православной

 

церкви,

а

 

потому

  

на

 

нихъ

 

особенно

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

бу-

дущимъ

 

служителямъ

 

церкви

 

и

 

народнымъ

 

учителямъ;

 

описа-

ніе

 

иконъ,

 

по

 

возможности,

   

должно

 

быть

 

подробное,

 

а

 

такъ

какъ

 

воспитанники,

 

переведенные

 

въ

 

высшее

 

отдѣленіе

 

семи-

наріи

 

малознакомы

 

съ-исторіею

 

св.

 

иконъ,

 

ихъ

 

нанисанія

 

осо-

бенностей,

 

то

 

для

 

сего

 

предлагаются

 

некоторые

 

совѣты,

 

коими

они

 

должны

 

воспользоваться

 

при

 

составлены

 

сочиненія.

 

Описа-

ніе

 

св.

 

иконъ

 

должно

 

начать

 

съ

 

своей

 

сельской

 

церкви

 

а

 

имен-

но:

 

Церковн

 

стѣны росписаны

 

ли

 

изображениями

 

святыхъ

 

вну-

три

 

и

 

со

 

внѣ?

 

Какіи

 

именно

 

изображенія

 

святыхъ

 

находятся

на

 

стѣнахъ

 

алтаря,

 

трапезы,

 

притвора,

 

и

 

какія

 

на

 

наружныхъ

стѣнахъ

 

церкви?

 

Почему

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

святые

 

изображены

 

на

церковныхъ

 

стѣнахъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

изображены,

 

написанныхъ

 

по

обѣту,

 

въ

 

честь

 

ангела

 

благотворителей

 

храма,

 

или

 

по

 

особен-

ному

 

религіозному

 

побужденію

 

прихожанъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

церков-

номъ

    

архивѣ

 

записей,

 

или

 

на

 

стЬпахъ

 

надписей

   

о

 

времени

росписанія

    

церкви

 

и

 

не

 

извѣстны

 

ли

    

имеиа

    

иконоиисцевъ

(ішсавшпхъ

 

особенно

 

древнія

 

иконы)?

 

На

 

стѣнахъ

 

храма

 

нѣтъ

ли

 

русскихъ

 

Великихъ

 

Князей

 

и

 

Царей

 

а

 

также

 

языческихъ
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философовъ,

 

спвиллъ

 

или

 

какихь

 

либо

 

символическихъ

 

изобра-

женій?

 

Изображенія

 

какъ

 

святыхъ,

 

такъ

 

и

 

вышеупомянутых*

лицъ

 

должны

 

быть

 

описаны

 

подробно:

 

въ

 

какомъ

 

одѣяніи,

какіе

 

имх

 

приданы

 

аттрибуты,

 

пѣтъ

 

ли

 

въ

 

ихъ

 

рукахъ

 

свит-

ковь

 

съ

 

надписями

 

и

 

т.

 

п.?

 

Какія

 

изображенія

 

въ

 

алтарѣ:

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

на

 

плафоиѣ

 

и

 

стѣнахъ

 

алтаря;

 

на

 

надпрѳ-

тольныхъ

 

балдэхинахъ

 

и

 

т.

 

п

 

?

 

Какія

 

изображенія

 

въ

 

жерт-

венник,

 

или

 

надъ

 

опымъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

иконъ,

 

жертвован ныхъ

 

зна-

менитыми

 

лицами

 

и

 

по

 

какимъ

 

побужденіямъ

 

онѣ

 

были

 

по-

жертвованы

 

въ

 

храмь?

 

Надписи

 

патакихъ

 

иконахъ,

 

если

 

толь-

ко

 

есть

 

они,

 

описывать

 

дословно-

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

церкви

 

иконъ

чудотворныхъ,

 

явленныхъ,

 

или

 

особо

 

почему

 

либо

 

чтимыхъ?

О

 

подобныхъ

 

иконахъ

 

по

 

возможности

 

сообщить

 

подробныя

свѣденія

 

на

 

основаніи

 

церковныхъ

 

записей

 

и

 

народныхъ

 

ска-

заній.

 

Нѣтъ

 

ли

 

особыхъ

 

мѣстныхъ

 

празднествъ

 

вь

 

честь

 

осо-

бо

 

чтимыхъ

 

въ

 

приходѣ

 

иконъ?

 

Если

 

есть

 

какія

 

либо

 

празд-

нества

 

въ

 

честь

 

таковыхъ

 

иконъ,

 

то

 

подробно

 

описать

 

самый

норядокъ

 

(чинъ)

 

и

 

особенности

 

празднествъ.

 

Объ

 

иконахъ

 

въ

иконастасѣ:

 

какія

 

иконы

 

въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ

 

иконостаса,

 

мѣ-

стныя

 

иконы,

 

на

 

дверяхъ

 

алтарныхъ;

 

какія

 

иконы

 

вь

 

верх-

нихъ

 

ярусахъ

 

иконостаса

 

и

 

чѣиъ

 

завершается

 

иконостасъ?

Какія

 

изъ

 

древнихъ

 

иконъ

 

помѣщены

 

въ

 

иконостасѣ?

 

Нѣтъ

ли

 

на

 

нихъ

 

надписей

 

и

 

какія?

 

Нѣтъ

 

ли

 

свѣдѣній

 

о

 

времени

написания

 

иконъ

 

въ

 

иконостасѣ,

 

не

 

возобновлялись

 

ли

 

онѣ

 

в

когда?

 

При

 

перестрой кахъ,

 

возобновленіяхъ

 

церквей

 

нѣтъ

 

ли

прежнихъ

 

иконостасовъ,

 

или

 

иконъ

 

изъ

 

стариннаго

 

иконоста-

еа,

 

не

 

хранятся

 

ли

 

подобныя

 

иконы

 

въ

 

церковныхъ

 

складахъ,

на

 

колокольнѣ?

 

Если

 

древнія

 

иконы

 

были

 

перенесены

 

въ

 

кла-

довыя,

 

то

 

пересмотрѣть

 

ихъ:

 

не

 

сохранилось

 

ли

 

на

 

нихъ

 

над-

писей

 

о

 

времени

 

паписанія,

 

о

 

лицѣ

 

писавшемъ

 

или

 

иожертво-

вавшемъ

 

и

 

т.

 

п."?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

древнихъ

 

иконахъ

 

внизу

 

или

 

по

бокамъ

 

впдовъ

 

городовъ,

 

церквей,

 

сраженіп,

 

символическихъ

пзображенііі

 

и

 

проч.?

 

При

 

описаніи

 

древней

 

иконы

 

нужно

 

обра-

щать

 

вниманіе:

 

какой

 

она

 

ширииыи

 

вышины,

 

изъ

 

какого

 

матеріа-
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ла

 

(дерева,

 

камня

 

и

 

т.

 

п.)?

 

Изображевія

 

святыхъ

 

писаны

 

по

иакому

 

полю:

 

по

 

золотому,

 

или

 

по

 

бѣлому,

 

по

 

зеленому

 

и

 

т.

п.

 

Если

 

деревянная

 

то

 

не

 

изъ

 

дорогаго

 

ли,

 

или

 

рѣдкаго

 

въ

 

здѣ-

шнемъ

 

краю

 

дерева

 

(напр

 

изъ

 

кипариса,

 

кедра,

 

краснаго

дерева

 

и

 

т.

 

п. )?

 

Нѣтъ

 

ли

 

иконъ

 

рѣзныхъ,

 

на

 

деревѣ,

 

или

 

изъ

камня,

 

гипса

 

и

 

другаго

 

какаго

 

либо

 

матеріала?

 

Нѣтъ

 

ли

 

иконъ

мозаическихъ,

 

состав.іенныхъ

 

изъ

 

разноцвѣтныхъ

 

камней,

цвѣтныхъ

 

стеколъ,

 

или

 

перламутра?

 

Нбтъ

 

ли

 

иконъ,

 

прине-

сенныхъ

 

изъ

 

Іерусалима,

 

Аѳона,

 

Сипая

 

и

 

другихъ

 

святыхъ

мѣстъ

 

и —какія

 

эти

 

иконы?

 

Кѣмъ,

 

когда

 

и

 

по

 

какому

 

случаю

иодобныя

 

иконы

 

пожертвоваіш

 

въ

 

церковь?

 

Нѣтъ

 

ли

 

иконъ

 

съ

изображеніемъ

 

дѣяній

 

святаго,

 

или

 

лицевыхъ

 

святцевь?

 

Нѣтъ

ли

 

въ

 

церкви

 

иконъ,

 

или

 

изображены

 

а.глеюрическихь

 

(напр.

птица,

 

кровію

 

своею

 

питающая

 

дѣтей

 

и

 

под.),

 

иконъ,

на

 

которыхъ

 

отразилось

 

какое

 

либо

 

народное

 

суевѣріе

 

(изоб-

раженіе

 

12

 

лихорадокь)?

 

Нбтъ

 

ли

 

изображены

 

святыхъ,

 

суе-

вѣрно

 

чтимыхъ

 

иростымъ

 

народомъ

 

(св.

 

Пятницы,

 

Сисинія

 

а

др.)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

при

 

изображзніяхъ

 

святыхъ

 

изображенія

 

жи-

вотвыхъ,

 

напр.

 

на

 

иконѣ

 

св.

 

Власія

 

-

 

коровъ,

 

Флора

 

и

 

Лавра

•—лошадей

 

и

 

т.

 

п.?

 

Не

 

совершаются

 

ли

 

какія

 

мбстныя

 

празд-

нества

 

въ

 

честь

 

чтимыхъ

 

народомъ

 

святыхъ,

 

и

 

въ

 

чемъ

 

сос-

тоять

 

подобный

 

празднества?

 

Обратить

 

вниманіе,

 

нѣтъ

 

ли

иконъ

 

такихъ

 

святыхъ,

 

къ

 

которымъ

 

народъ

 

прибѣгаетъ

 

съ

особ,

 

мольбами,

 

напр.

 

къ

 

Гурію,

 

Самону

 

и

 

Авиву

 

о

 

согласіи

между

 

супругами,

 

св.

 

Іоанпу

 

воину— обь

 

отысканы

 

украден-

ваго,

 

св.

 

мучен.

 

Вонифатію

 

— противъ

 

пьянства,

 

св.

 

Конону

градарю— о

 

сохранены

 

въ

 

цѣлости

 

огороднымъ

 

растеній,

 

и

полей

 

и

 

др.?

 

Нѣть

 

ли

 

иконъ,

 

писаниыхъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ка-

толичества,

 

напр.

 

иконъ

 

Коронаціи

 

Біж.

 

Матери,

 

Обрученія

Божіей

 

Матери,

 

крещенія,

 

-(совершаемаго

 

надь

 

Спасителемъ

св.

 

Іиан.

 

Предтечею

 

чрезь

 

обливаніе

 

и

 

проч

 

)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

рѣз-

зныхъ

 

изображевій

 

Спасителя

 

въ

 

темницѣ,

 

Скорбящей

 

Божіей

Матери,

 

св.

 

Пятницы

 

и

 

проч

 

?

 

Обратить

 

вниманіе

 

на

 

особен-

ности

 

изображена

 

однаго

 

и

 

того

 

жесватаго

 

на

 

разныхъ

 

ико-
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пахъ,

 

такъ

 

напр.

 

св.

 

Николай

 

Чудотворецъ

 

изображается

 

дер-

жащимъ

 

евангеліе,

 

или

 

мечъ,

 

или

 

церковь,

 

съ

 

покрытою

 

или

открытою

 

головою,

 

съ

 

суровымъ

 

выражепіемъ

 

лица

 

и

 

пр.

 

св.

великомуч.

 

Варвара

 

съ

 

чдіпею,

 

или

 

съ

 

мечемъ,

 

или

 

съ

 

кре-

стомъ,

 

или

 

съ

 

башнею

 

въ

 

рукѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Крести-

тель

 

ве

 

изображенъ

 

ли

 

съ

 

крыльями,

 

держащимъ

 

чашу

 

съ

своею

 

головою

 

и

 

т.

 

д.?

 

Какія

 

иконы,

 

когда

 

и

 

почему

 

прихо-

жанами

 

берутся

 

для

 

молебствій

 

въ

 

домахъ,

 

на

 

поляхъ,

 

на

кдадбищѣ?

 

Какія

 

иконы

 

чаще

 

встрѣчаются

 

въ

 

домахъ

 

прихо-

жанъ

 

и —откуда

 

иконы

 

пріобрѣтаются

 

(суздальскаго

 

письма,

или

 

мѣстнаго

 

производства)?

 

Не

 

находится

 

ли

 

въ

 

домахъ

 

изо-

браженій

 

такихъ

 

святыхъ,

 

которымъ

 

приписываетъ

 

вародь

особенные

 

дары

 

напр.

 

св.

 

Діописію

 

Ареопагиту — охраненіе

дома

 

и

 

имущества

 

отъ

 

похищенія,

 

Неопалимой

 

Купинв

 

Бож.

Матери

 

противъ

 

пожара,

 

Зосимѣ

 

и

 

Савватію — для

 

успѣха

 

въ

пчеловодствѣ,

 

Петру

 

и

 

Февроніи

 

— для

 

семейнаго

 

лада

 

и

 

т.

 

п.?

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

домахъ

 

лиць,

 

занимающихся

 

какимь

 

либо

 

реме-

сломъ

 

иконъ

 

святыхъ,

 

которыхъ

 

они

 

считаютъ

 

патронами

 

сво-

ихъ

 

занятій,

 

напр.

 

св.

 

Косьмы

 

и

 

Даміана

 

у

 

кузнецовъ,

 

св.

Анастасіи — у

 

овцеводовъ,

 

св.

 

Трифона

 

— у

 

огородниковъ

 

и

проч.?

 

Обратить

 

вниманіе:

 

какія

 

икоиы,

 

или

 

изображенія

святыхъ

 

чаще

 

встрѣчаются

 

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

живутъ

православные

 

среди

 

раскольниковъ,

 

какія

 

иконы

 

болѣе

 

упот-

ребительны

 

у

 

сихъ

 

послѣднихъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

какихъ

 

особенно

чтимыхъ

 

святыхъ

 

иконъ

 

у

 

христіанъ

 

изъ

 

инородцевъ

 

напр.

у

 

Мордвы,

 

Мещеряковъ

 

и

 

т.

 

п?

 

Нѣтъ

 

ли

 

иконъ

 

такихъ

 

свя-

тыхъ,

 

къ

 

которымъ

 

прибѣгаютѣ

 

въ

 

особенныхъ

 

случаяхъ

 

въ

своей

 

жизни,

 

напр.

 

въ

 

трудныхъ

 

родахъ.

 

къ

 

бабкѣ

 

Спасите-

лихъ

 

Соломіи,

 

при

 

болѣзни

 

дѣтей —къ

 

царю

 

Юстініану,

 

или

 

св.

ІОліану,

 

во

 

время

 

бурнаго

 

плаванія

 

по

 

волѣ— къ

 

св.

 

муч.

Фокѣ,

 

во

 

время

 

безсонницы —къ

 

св.

 

Ефесскимъ

 

отрокамъ

 

и

пр.?

 

Въ

 

подробномъ

 

описаніи

 

иконъ

 

въ

 

приходскояъ

 

храмѣ,

въ

 

домахъ

 

можно

 

видѣть

 

степень

 

нравственно

 

религіознаго

развитія

  

народа,

   

по

 

иконамъ

  

можно

 

прослѣдип

 

насколько
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еще

 

языческія

 

суевѣрія

 

отражаются

 

въ

 

религіозномъ

 

воззрѣ-

ніи

 

русскихъ

 

поселянъ.

2.

 

Описаніецеркозныхобибліотекъ,

 

При

 

описаніи

 

книгъ,

находящихся

 

при

 

церквахъ

 

слѣдуетъ

 

подраздѣлить

 

ихъ:

 

а)

па

 

книги,

 

употребляемыя

 

при

 

богослуженіи

 

(какъ-то:

 

Еванге-

ліе,

 

Апостолъ,

 

Уставъ

 

и

 

т.

 

п.),

 

б)

 

книги,

 

хранящіяся

 

при

 

цер-

квахъ

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія

 

(напр.

 

слова

 

и

 

рѣчи,

 

жи-

тія

 

святыхъ

 

и

 

др.),

 

в)

 

книги,

 

вышедшія

 

изъ

 

употребденія

 

и

сохраняющаяся

 

въ

 

архпвахъ

 

(сюда

 

же

 

слѣдуетъ

 

откести

 

руко-

писи,

 

старопечатныя

 

книги,

 

грамоты,

 

старинные

 

церковные

писменные

 

документы

 

и

 

пр.).

 

При

 

составленіи

 

описанія

 

книгъ,

особенно

 

старинныхъ

 

слѣдуетъ

 

обращать

 

внимапіе

 

на

 

фор-

матъ,

 

переплетъ

 

книги,

 

на

 

годъ,

 

мѣсто

 

изданія.

 

Содержаніѳ

книгъ,

 

относящихся

 

къ

 

16,

 

17

 

и

 

половпнѣ

 

18

 

(до

 

1750

 

г.)

вѣка

 

слѣдуетъ

 

описывать

 

подробно;

 

какія

 

статьи

 

помѣщены

въ

 

подобныхъ

 

книгахъ,

 

нѣтъ

 

ли

 

примѣчаній

 

на

 

поляхъ,или

внизу

 

книгъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

подписей

 

помѣщенныхъ

 

на

 

книгахъ—

о

 

времени

 

поступления

 

книги

 

въ

 

церковь?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

про-

бѣлахъ

 

листахъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

въ

 

началѣ,

 

или

 

въ

концѣ

 

ихъ

 

росписей

 

о

 

перковныхъ

 

событіяхъ

 

(напр.

 

прибы-

тія

 

па

 

каѳедру

 

Архипастырей,

 

ихъ

 

кончины,

 

поступленія

 

на

прпходъ

 

священниковъ

 

и

 

т.

 

п.)

 

о

 

гражданскихъ

 

событіяхъ

или

 

физическихъ

 

язленій

 

(затмѣнія

 

солнца,

 

сильной

 

грозы

 

и

и

 

проч

 

);

 

вообгпе

 

всѣ

 

надписи

 

на

 

книгахъ,

 

въ

 

какомъ

 

либо

отношеніи

 

интересныя,

 

списывать

 

до

 

словно.

 

Нѣгъ

 

ли

 

въ

церковной

 

библіотекѣ

 

старопечатным

 

изданій

 

печатпыхъ

въ

 

иностранныхъ,

 

или

 

раскольническихъ

 

типографіяхъ?

 

Нѣтъ

ли

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

изданныхъ

 

до

 

Патріарха

 

Никона,

или

 

въ

 

первые

 

годы

 

его

 

патріаршества

 

(до

 

1654

 

г.)?

 

Нѣтъ

ли

 

книгъ

 

старинныхъ

 

(печатаннныхъ,

 

или,

 

писанныхъ)

 

съ

рисунками,

 

съ

 

замыслованными

 

виньетками,

 

съ

 

предисловия-

ми

 

въ

 

стихахъ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

гербовъ

 

писателя

 

п

 

т.

 

п.?

Не

 

упускать

 

изъ

 

виду

 

описанія

 

церковныхъ

 

синодитвъ

 

(ста-

ринные

 

помянники).

    

Какіе

 

роды

 

внесены

   

въ

 

сидодикъ?

 

На

53
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помѣщены

 

ли

 

грамоты

 

и

 

извѣстія

 

о

 

поминовоніи

 

лицъ,

 

из-

<5іенныхъ

 

на

 

войнѣ?

 

Еакіе

 

упоминаются

 

въ

 

синодикахъ

 

рус-

скіе

 

Князья

 

и

 

Цари,

 

Митрополиты

 

и

 

Епископы

 

и

 

дух

 

лица?

Не

 

встрѣчаются

 

ли

 

въ

 

помянникахъ

 

имена

 

блаженныхъ-юро-

дивыхъ,

 

мѣстночтимыхъ

 

подвижниковъ

 

благочестія

 

и

 

т.

 

п

 

?

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

синодикахъ

 

рисунковъ

 

и

 

какіе

 

именно?

 

Какіа

статьи

 

(напр.

 

о

 

пользѣ,

 

необходимости

 

поминовенія)

 

помѣ-

щвны

 

въ

 

началѣ,

 

или

 

въ

 

концѣ

 

синодиковъ?

 

Не

 

упоминает-

ся

 

ли

 

въ

 

синодикѣ

 

годъ

 

кончины

 

какого

 

либо

 

лица

 

(почему

либо

 

извѣстнаго)

 

и

 

мѣсто

 

его

 

погребенія?

 

Не

 

остались

 

ли

при

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

синодиковъ

 

изъ

 

прежде

 

существо-

вавшихъ

 

монастырей

 

(напр.

 

Романовской

 

Спасо

 

Красногор-

ской

 

пустыни,

 

Липецкой

 

Поройской

 

пустыни,

 

монастырей

 

въ

Троиц.

 

Дубровѣ

 

Андреан.

 

пустынѣ

 

въ

 

Рамзѣ

 

и

 

др.)?

 

Нѣтъ

 

ли

въ

 

церковныхъ

 

библіотекахъ

 

и

 

архивахъ

 

старыхъ

 

грамотъ,

писанныхъ

 

на

 

болынихъ

 

дистахъ

 

и

 

столбахъ,

 

въ

 

подлинни-

кахъ

 

пли

 

копіяхъ,

 

или

 

особыхъ

 

псреписныхъ

 

книгъ

 

съ

 

гра-

мотами?

 

Если

 

есть

 

какіе

 

грамоты,

 

то

 

составить

 

краткій

 

ка-

талогъ

 

имъ

 

съ

 

означеніемъ

 

содержанія

 

и

 

указанізмъ

 

года.

Какія

 

находятся

 

въ

 

церковоой

 

библіотекѣ

 

рукописи

 

и

 

нѣтъ

ли

 

рукописей

 

съ

 

изображеніями?

 

Не

 

находится

 

ли

 

рукописей

раскольпическихъ,

   

или

 

сборнпковъ

    

суевѣрныхъ

   

молитвъ

 

и

3.

 

Описаніе

 

древностей

 

храма

 

въ

 

своемъ

 

селѣ.

 

На

 

что

при

 

описаніи

 

церкви

 

и

 

ея

 

древностей

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

вни-

маніе,

 

сказано

 

въ

 

Тамб.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

№JSs

 

10,

 

Ни

12,

 

1873

 

года.

Воспитанники,

 

переведенные

 

изъ

 

низшихъ

 

въ

 

среднія
отдѣлепія

 

вмѣсто

 

сочпненія

 

представать

 

къ

 

1

 

числу

 

октября

Ераткгй

 

отчетъ

 

прочитаннаго

 

въ

 

теченіе

 

сентября.

в)

 

Правила

  

о

 

пріемѣ

   

воспитанниковъ

 

въ

 

Тамбов-

скую

 

Сѳминарію.

1.

 

На

 

основаніи

 

6

 

и

 

116

 

§§

 

Уст.

 

д.

 

Сем.

 

въ

 

Семина-

рію

 

принимаются

 

но

 

наддежащемъ

 

испытаніи,

 

молодые

 

люди
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православнаго

 

исповгьданія

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

обучавшіеся
вакъ

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

такъ

 

и

 

получившіе

 

домашнее

образованіе.

а)

 

Примѣнительно

 

къ

 

6

 

и

 

116

 

§

 

Уст.

 

д. 'Сем.

 

въ

 

Семина-
рію

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы,

 

по

 

установленному

 

испытанік^
дѣти

 

и

 

не

 

епархіальнаго

 

духовенства.

в)

  

По

 

надлежащемъ

 

испытаніи

 

принимаются

 

въ

 

Семина-

рію

 

и

 

тѣ

 

воспитанники,

 

которые

 

переходятъ

 

изъ

 

одной

 

семи-

наріи

 

въ

 

другую

 

въ

 

соотвѣтствующіе

   

классы

 

(опред.

 

Св.

 

Ст-
31

 

января

   

1868

             

М-евраяя

   

Ш4

   

f

 

)§

иида

 

18

 

марта

                           

8

 

марта

г)

   

Пріемъ

 

учениковъ

 

въ

 

ка^ествѣ

  

приватныхъ

 

или

 

воль-

,

                

л

       

г*.

    

__

  

22

 

января
нослушателей

   

не

 

допускается,

 

(опред.

   

Св.

   

Сѵнода

 

u

 

феврам

1874

 

г.).
д)

  

Не

 

допускается

 

также

 

пріемъ

 

воспитанниковъ

 

до

 

усмо-

трѣнія

 

(опр.

 

Св.

 

Стаода

 

"%з

 

япваря

 

1873

 

г.).
2.

   

Согласно

 

§

 

117

 

Уст.

 

д.

 

Сем.

 

прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

Семинарію

 

подаются

 

на

 

имя

 

Ректора

 

Семинаріи

 

не

 

позже

16

 

августа.

 

Чтоже

 

касается

 

до

 

воспитанниковъ,

 

желающихъ

персйдти

 

изъ

 

другой

 

Семинаріи

 

въ

 

Тамбовскую

 

въ

 

соотвѣтст-

вующіе

 

массы,

 

то

 

для

 

такозыхъ

 

срокомъ

 

подачи

 

прошеній

 

о

пріемѣ

 

въ

 

Семипарію

 

полагается

 

6

 

число

 

августа.

3.

    

При

 

прошеніяхъ

 

представляются:

 

свидѣтелъство

ofo

 

успѣхахъ

 

и

 

поведены,

 

если

 

желающіе

 

обучаться

 

въ

 

семи-

варіи

 

находились

 

въ

 

учебныхъ

 

заведѣніяхъ,

 

какъ

 

духовпыхъ,

такъ

 

и

 

свѣтскихъ;

 

или

 

же

 

метрическое

 

свидетельство ,

 

(а

 

при

неимѣніи

 

его,

 

выписки

 

изъ

 

метрическихъ

 

кппгъ),

 

если

 

посту-

пают

 

изъ

 

домовъ

 

(§

 

118

 

Уст.

 

д.

 

сем.);

 

при

 

пріемѣ

 

въ

 

чи-

сло

 

воспитанниковъ

 

Семпнаріи

 

молодыхъ

 

людей

 

изъ

 

податнаго

состоянія,

 

требуется

 

увольненге

 

ихъ

 

отъ

 

обществъ,

 

(опр

 

Св.
Сѵнода

 

21

 

августа

 

1868

 

г.),

 

молодые

 

люди,

 

приписавшіеся
къ

 

призывнымъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

участкамъ

 

свидетель-

ства,

 

или

 

копіи

 

съ

 

оныхъ,

 

о

 

припискѣ

 

ихъ;

 

послѣднія

 

(т.

 

е.

свидѣтельства

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывнымъ

   

участкамъ)

 

требу-



—

 

452

 

—

ются

 

Семинаркимъ

 

Правленіемъ

 

для

 

внесенія

 

ихъ

 

въ

 

особо-

заведенную

 

при

 

Семинаріи

 

книгу

 

приписавшихся

 

къ

 

призыв-

нымъ

 

участкамъ.

4.

   

Въ

 

силу

 

123

 

§

 

Уст.

 

д.

 

Сем.

 

пріемъ

 

учениковъ

 

въ

Семинарію

 

производится

 

предъ

 

вачаломъ

 

учебнаго

 

курса.

 

Учеб-

ный

 

курсъ

 

въ

 

настоящемъ

 

187%

 

учеб.

 

году

 

въ

 

Тамбовской

Семинар.,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Сѵнода

 

2іюля,

 

по- случаю

 

про-

изводимыхъ

 

нынѣ

 

работъ

 

въ

 

семинарскомъ

 

зданін

 

и

 

неудовлет-

ворительности

 

времепеаго

 

помѣщенія

 

семинаріи,

 

начнется

 

съ

1

 

октября.

 

Но

 

семинарское

 

правленіе,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

что

 

не

 

всѣ

 

изъ

 

заявившихъ

 

желаніе

 

поступить

 

въ

 

семинарію

ыогутъ

 

сдать

 

удовлетворительно

 

экзаменъ

 

и

 

быть

 

принятыми

въ

 

семинарію,

 

а

 

не

 

бывъ

 

приняты

 

въ

 

семипарію,

 

таковые

 

мо-

гутъ

 

имѣть

 

возможность

 

держать

 

испытапія

 

на

 

поступленіе

 

въ

другіе

 

учебные

 

заведенія

 

какъ

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

мѣстностяхъ,

 

такъ

 

какъ

 

во

 

всѣхъ

 

пяти

 

учебныхъ

 

заве-

деніяхъ

 

учебный

 

курсъ

 

начинается

 

со

 

2

 

половины

 

августа,

полаіаетъ

 

произвести

 

пріемные

 

экзамены

 

предъ

 

началомъ

 

о5-

гцаго

 

учебнаго'

 

курса

 

т.

 

е.

 

съ

 

16

 

августа

 

(опред.

 

Св.

 

Сгнода

І5

 

Г""11"*

 

1871

 

г.)

 

и

 

согласно

 

циркул.

 

у;;.

 

Св.

 

Сгнода

 

5

 

но-

ября

 

1870

 

года

 

Л5

 

64

 

будупгъ

 

произведены

 

въ

 

теченіе

 

одной

недѣли,

 

съ

 

17

 

по

 

23

 

августа.

Примѣчанге.

 

Указомъ

 

Св.

 

Сгнода

 

20

 

января

 

1874

 

г.

разъяснено

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству,

 

что

 

окончившіе

 

курсъ

воспитанники

 

дух.

 

училнщъ,

 

не

 

поступившіе

 

въ

 

Семинарію

по

 

неудовлетворительности

 

отвѣтовъ

 

на

 

пріемныхъ

 

испыта-

ніяхъ

 

могутъ

 

быть,

   

на

 

основаніи

   

опредѣленія

   

Св.

   

Сѵнода

7

 

февраля

     

Q _„

                                                          

.

                            

.

;■ „„.,—

 

lo/L)

 

г.

 

оставлены

 

для

 

пополнешя

 

ихъ

 

познашй

 

на
X

   

MujJli.1

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

IY

 

классѣ.

5.

   

Доступающге

 

предварительно

 

осматриваются

 

семин.

врачемъ,

 

который

 

немедленно

 

допоситъ

 

Сем.

 

Правленію,

 

кто

изъ

 

осмотрѣнныхъ

 

имъ

 

и

 

почему

 

не

 

можетъ

 

быть

 

принятъ.

6.

   

Пріемъ

 

воспитанников^

 

на

 

основаніи

   

§

 

120

 

уст.

 

д.



  

453

 

—

сем.

 

дозволяется

 

какъ

 

въ

 

низгиій

 

(первый),

  

такъ

 

и

 

въ

 

друіге

классы

 

семинаріи

 

за

 

исключеніемъ

 

шестаго.

7.

 

Въ

 

первый

 

(низшій)

 

классъ

 

Семинаріи,

 

на

 

основаніи

§

 

121

 

уст.

   

д.

 

Сем.

 

принамаются

 

въ

 

возвратѣ

   

съ

 

14

 

до

 

15

«лѣтъ;

 

по

 

Высочайше

   

утвержденнымъ

   

7

 

декабря

    

1874

 

года

х

                   

п

       

/~і

               

21

 

августа

    

16

 

октября

        

20
опредѣленіямъ

   

Св.

 

Сгнода

  

^—Ц—й „—-

 

/-

 

и

 

^

 

ноября
г

 

*

                                       

«

      

15

 

сентября

 

29

 

октября

        

22

   

ииаи ^ в

и

 

1874

 

г.

 

Правленіямъ

 

Семинарій,

 

по

 

уважительнымъ

 

причинамъ

!

 

представлено

 

принимать

 

въ

 

Семинарію

 

воспитанниковъ,

 

ко-

торые

 

окажутся

 

не

 

болѣе

 

6

 

мѣсяцевъ

 

старше,

 

или

 

моложе

того

 

возраста,

 

который

 

назначенъ

 

въ

 

1213

 

Уст.

 

д.

 

Сем.

 

если

только

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ

 

они

 

будутъ

 

удовлетворять

 

тре-

бованіямъ

 

Семинар,

 

устава.

По

 

указу

 

Св.

 

Сгнода

 

съ

 

15

 

апрѣля

 

187.)

 

г.

 

№

 

31,

 

во-

I

 

спптанникп

 

духовнымъ

 

училищъ,

 

которые

 

поступили

 

въ

 

учи-

лище

 

въ

 

опредѣленномъ

 

уставомъ

 

возрастѣ,

 

по

 

случаю

 

пре-

быванія

 

въ

 

томъ,

 

или

 

другомъ

 

классѣ

 

училища,

 

вмѣсто

 

од-

ного

 

двухъ

 

годовъ

 

(курсовъ),

 

будутъ

 

имѣть

 

при

 

окончаніц

курса

 

возрастъ

 

вышеопредѣленнаго

 

въ

 

121

 

§

 

Уст.

 

д.

 

Сем.

для

 

поступающихъ

 

въ

 

первый

 

классъ,

 

могутъ

 

быть

 

допуска-

емы

 

въ

 

классы

 

Семинаріи

 

въ

 

виду

 

той

 

связи,

 

въ

 

какой

 

по-

становлены

 

училища

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Семинаріи;

 

той

 

поста-

новки

 

въ

 

нихъ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

^вслѣдствіе

 

которой

Семинар,

 

образованіе

 

должно

 

считаться

 

продолженіемъ

 

учи-

лищнаго.

8.

   

Ученики,

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

духов,

 

училищахъ

 

съ

хорошимъ

 

поведеніемъ,

 

но

 

имѣющіе

 

въ

 

свидѣтельствахъ

 

и

аттестатахъ

 

по

 

успѣхамъ

 

вънаукахъ

 

баллы

 

2

 

и

 

1,

 

не

 

лиша-

ются

 

права

 

держать

 

экзамонъ

 

для

 

поступденія

 

въ

 

Семина-

рію,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

§§

 

116

 

и

 

124

 

Уст.

 

дух.

 

Сем.

 

пріемъ

 

въ

Семинарію

 

обусловливаются

 

не

 

отмѣткамн

 

въ

 

училищныхъ

аттестатахъ,

 

удовлетворительностію

  

отвѣтовъ

 

на

 

пріемномъ

экзаменѣ

 

(опр.

 

Св.

 

Сгнода

 

™

 

™f"

   

1869

 

г.).

9.

   

Экзамены

 

для

 

учениковъ

 

дух.

 

училищъ,

 

поступающихъ



—
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—

въ

 

Семинарію

 

будутъ

 

производиться

 

по

 

программамъ,

 

утвер

жденнымъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ;

 

но

 

переэкзаменовка

 

на

 

пріемвьщ

испытаніяхъ

 

не

 

допускается

 

(Циркул.

 

указ.

 

Св.

 

Сѵн,

 

21

іюля

 

1870

 

г.

 

№

 

44).

10.

   

Экзамены

 

будутъ

 

произведены

 

двумя

 

коммиссіямя

первая

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Ректора,

 

а

 

вторая,

 

подъпре^

сѣдательствомъ

 

инспектора

 

Семинаріи.

 

На

 

каждой

 

коммиссіі

кромѣ

 

предсѣдателей

 

примутъ

 

участіе

 

преподаватели

 

Семина

ріи

 

въ

 

спеціальности,

 

которыхъ

 

относится

 

предметъ

 

испытай

и

 

два

 

ассиссента

 

изъ

 

членовъ

 

Семинар.

 

Правленія

 

(опр.

 

Св

Сгнода

 

go

 

декабря

 

1873

 

г.).

11.

   

Сверхъ

 

устнаго

 

испытанія

 

воспитанникамъ

 

даны

 

бу-

дутъ

 

письменныя

 

упражненія:

 

одно

 

по

 

русскому

 

языкугсамостоа-

тельное

 

изложеніе

 

какой

 

либо

 

статьи,

 

которая

 

для

 

этой

 

ці-

ли

 

предъ

 

тѣмъ

 

будетъ

 

прочитана

 

настэвникомъ,

 

а

 

другое— по

одному

 

изъ

 

древнихъ

 

классическихъ

 

языковъ.

12.

  

Для

 

изученія

 

предметовъ

 

собственно

 

богословскаго об-

разованія

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ

 

Семинаріи,

 

могутъ

 

быть

принимаемы

 

въ

 

Семинарію

 

окончившіе

 

курсъ

 

къ

 

какомъ

 

ли-

бо

 

средпемъ

 

учебномъ

 

заведсніи,

 

не

 

моложе

 

18

 

лѣтъ,

 

а

 

так-

же

 

люди

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

не

 

моложе

 

28

 

лѣтъ,

 

имѣющіо

значительную

 

церковную

 

начитанность;

 

первые

 

по

 

испытавш

въ

 

тѣхъ

 

богословскихъ

 

предметахъ,

 

которые

 

они

 

не

 

прохо-

дили

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

а

 

послѣдніе

 

по

личному

 

усмотрѣнію

 

епархіальнаго

 

Преосвященнаго

 

(§

 

122

Уст.

 

д.

 

Сем).

а)

 

Воспитанники

 

средня

 

го

 

учебпагозаведенія

 

граждане^'

го

 

вѣдомства,

 

неокончившіе

 

курсъ,

 

желая

 

поступить

 

въ

 

одинг

изъ

 

классовъ

 

Семинаріи,

 

за

 

исключеніемъ

 

VI

 

(богословскаго)

§

 

120

 

Уст.

 

Сем.

 

д.

 

должны

 

согласно

 

требованію

 

121

 

§

 

Уст.

д.

 

Сем.

 

подвергаться

 

испытанію

 

по

 

тѣмъ

 

предметамъ,

 

знаніе

которыхъ

   

требуется

   

для

 

поступленія

   

въ

 

тотъ

   

или

   

другой

классъ

 

(и

 

пр.

 

Св.

 

Сѵнода

 

дДЩГ

 

1872

 

г -)-



—

 

455

 

-

б)Діаконы,

 

неокончившіе

 

полнаго

 

семинарскаго

 

курса,

 

но

Ікелающіе

 

получить

 

санъ

 

священника,

 

принимаются

 

въ

 

богос-

[Іловскіе

 

классы

 

семинаріи

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

требуемому

 

се-

іминарснимъ

 

уставомъ

 

испытанію,

 

или

 

по

 

примѣненію

 

къ

 

нимъ

Ітребованія

 

112 §

 

Уст.

 

Сем.

 

(опред.

 

Св.

 

Синода

 

g 1H^M873r).

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Син.

 

30

 

декаб.

 

1875

    

№

 

58,

   

отно-

сительно

 

пріемныхъ

   

и

 

переводпыхъ

 

испытаній

 

лицъ

 

зрѣлаго

I возраста,

   

поступающихъ

 

въ

   

семинарію

 

на

 

основаніи

  

§

 

122

Уст.

 

сем.

 

постановлено:

 

лицъ

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

и

 

имѣющихъ

значительную

 

церковную

 

начитанность

   

и

 

желающихъ

 

посту-

пить

  

въ

 

семинарію

 

на

   

основаніи

 

§

 

122

 

Уст.

   

д.

 

Семин.,

 

на

слѣдуетъ

 

подвергать

 

пріемному

 

испытанію

 

по

 

какимъ

 

либо

 

о-

ісобо-составленнымъпо

 

различнымъ

 

предметамъ

 

программъ,

 

такъ

еякъ

 

рѣшеніе

 

вопросовъ

 

о

 

пріемѣ

 

озяаченныхъ

 

лицъ

 

въ

   

се-

минарію

 

предоставлено

 

указываемымъ

 

§

 

сем.

  

Уст.

 

личному

 

ус-

мотрѣнію

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

и

 

2)

 

что

 

отъ

 

этихъ

   

лицъ

нельзя

 

требовать

   

познавій

 

по

 

греческому

 

языку

 

на

 

равнѣ

 

съ.

воспитанниками

 

семинарій,

 

а

 

потому,

 

располагая

 

ихъ

 

къ

 

изу-

ченію

 

греческаго

 

языка

 

настолько,

 

что

 

они

 

совремеяемъ

 

мог-

ли

 

читать

 

въ

 

подлиннпкѣ

 

книги

 

Новаго

 

Завѣта,

 

во

 

время

 

пре-

быванія

 

ихъ

 

въ

 

семинаріи

 

не

 

считать

 

для

 

нихъ

 

обязательными

испытанія

 

по

 

греческому

 

языку.

13.

  

Воспитанники,

 

получившіе

 

на

 

пріемномъ

 

экзаменѣ

 

нѳ

удовлетворительный

 

баллъ

 

по

 

какому

 

либо

 

предмету

 

небудутъ

приняты

 

въ

 

семинарію

 

(опр. Св.

 

Сип

 

^^1870

 

и

 

jy^11871

 

г )«

14.

  

Напріемномъ

 

испытаніи

 

учениковъ,

 

поступающихъ

 

изъ

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

семннарію,

 

экзаменнаціонноюком-

ыиссіею

 

составленное

 

заключеніе

 

по

 

каждому

 

предме-

ту

 

училищному

 

своевременно

 

вносится

 

въ

 

педагогическое

собраніе

 

Правленія

 

для

 

представленій

 

епархіальному

 

Преосвя-
щенному

 

(опред.

 

Свят.

  

Синод.

  

'*/«

 

ноября

 

1871

 

г),
15.

 

Для

 

воспитанниковъ

 

поступающихъ

 

въ

 

семинарію

 

обяза-

тельно

 

согласно

 

174

 

§

 

сем.

 

уст.

 

имѣть

 

однообразную

 

ио

 

цвѣ-



—
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—

                                     

t

ту

 

и

 

формѣ

 

одежду

 

(сюртукъ,

 

брюки

 

а

 

также

 

и

 

фуражку

 

щЩ
чернаго

 

сукна,

 

или

 

какой

 

либо

 

другой

 

матеріи

 

чернаго

 

цвѣта;

всѣ

 

эти

 

вещи

 

должны

 

быть

 

обыкновенная

 

покроя,

 

такъ

 

кавд

ношеніе

 

визитокъ,

 

пиджаковъ

 

и

 

фуражекъ

 

вычурной

 

Форма

не

 

дозволяется,

 

а

 

потому

 

семинарское

 

Правленіе

 

проситъ

 

ро-

дителей

 

отправляющихъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

на

 

пріемные

 

экзамены,

снабдить

 

ихъ

 

требуемымъ

 

костюмомъ.

16.

 

Во

 

время

 

производства

 

пріемныхъ

 

экзаменовъ

 

воспитав-

никовъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

а

 

особенно

 

сироты,

 

пользуются

безплатными

 

помѣщеніями

 

въ

 

семинарскомъ

 

общежиііи;

 

что

же

 

касается

 

до

 

содержанія

 

ихъ

 

столомъ,

 

то

 

это

 

зависитъ

 

on

усмотрѣнія

 

Совѣта

 

при

 

семинарскомъ

 

общежитіи.

Отъ

 

Прѳдсѣдатедя

 

Тамбовскаго

   

уѣзднаго

 

по

 

воин-

ской

 

повинности

 

присутствія.

Предсѣдатель

 

Тамбовскаго

 

уѣзднаго

 

по

 

воинской

 

по-

винности

 

Присутствія,

 

обратился

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

Преосвященнѣйшему

 

Падладію,

 

Епископу

 

Тамбовскому

 

и

Шацкому,

 

съ

 

отношеніемъ

 

слѣд.

 

содержанія:

Ваше

 

Преосвященство,

Милостивый

 

Архипастырь!

По

 

статьѣ

 

11

 

устава

 

о

 

воииск.

 

повин.,

 

къ

 

жребію

 

при-

зывается

 

ежегодно

 

одинъ

 

только

 

возростъ

 

наседенія,

 

имен-

но

 

моллодые

 

люди,

 

которымъ

 

къ

 

I

 

января

 

того

 

года,

 

когда

наборъ

 

производится,

 

минуло

 

20

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

следова-

тельно,

 

по

 

приведенной

 

статьѣ,

 

въ

 

1876

 

году

 

подлежат!,

призыву

 

молодые

 

люди,

 

рожденные

 

въ

 

1855

 

г.

 

По

 

ст.

 

97

уст.,

 

всѣ

 

лица

 

мужскаго

 

пола

 

обязаны,

 

по

 

достижеиіи

 

16

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

и

 

не

 

позднѣе

 

31

 

декабря

 

того

 

года,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

имъ

 

исполняется

 

20

 

лѣтъ,

 

получить

 

свидетельства

о

 

пршшскѣ

 

къ

 

призывному

 

участку.
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Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

полученныхъ

 

отъ

 

священно-служи-

тслей

 

метрическихъ

 

выписей

 

на

 

лицъ

 

рожденныхъ

 

въ

 

1855

году,

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ

 

него

 

уѣздѣ

 

не'при-

писалось

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

27

 

человѣкъ,

местожительство

 

которыхъ,

 

по

 

настоящее

 

время

 

неизвѣ-

стно,

 

а

 

равно

 

приписались

 

лн

 

они

 

гдѣ

 

либо

 

по

 

отбыванію

воинской

 

повинности,

 

также

 

свѣдѣній

 

не

 

имѣется.

Составивъ

 

означеннымъ

 

лицамъ

 

объявление,

 

я

 

имѣю

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

не

 

приз-

наете

 

ли

 

Вы

 

нужнымъ,

 

отпечатать

 

оное

 

въ

 

епархіальныхъ

вѣдомостяхъ,

 

для

 

всеобщаго

 

сведенія,

 

дабы

 

лица

 

поиме-

нованныя

 

въ

 

объявленіи

 

не

 

могли

 

уклониться

 

отъ

 

воин-

ской

 

повинности.

На

 

отношеніи

 

семъ

 

последовала

 

резолюція

 

Его

 

Прео-

священства,

 

Преосвященнейшаго

 

Палладія,

 

таковая:

 

1876

г,

 

тля

 

5

 

дня.

 

Въ

 

Редакцію

 

епарх

 

ведомостей— для

 

напе-

чатанія .

Объявление.

Отъ

 

Тамбовскаго

   

уезднаго

 

по

 

воинской

   

повинности

присутствія

 

нижепоименоьаннымъ

 

лицамь,

  

родившимся

 

въ

1855

 

г.

 

въ

 

г.

 

Тамбове

 

и

 

его

 

уечде

 

симъ

 

объявляется,

 

что

въ

 

присутствіи

 

получены

 

отъ

  

священно-служителей

    

мет-

рическія

 

выписи,

 

въ

 

которыхъ

 

значатся

 

следующія:

1.

   

Алексей,

 

сынъ

 

діакона

 

Василія

 

Павлова

 

Хитрова.

2.

  

Николай,

 

сынъ

 

отпущ.

 

г.

 

Ознобишиной,

   

д.

 

Голо-

дай,

 

Ивана

 

Логонова.

3.

  

Иванъ,

 

сынъ

 

свящ.

 

с.

 

Красной

 

Дубровы,

 

Кирилла

Доброхотова.
4.

  

Илья,

   

сынъ

 

крестьянина

   

помещ.

   

Августиновича.

Ивана

 

Іаріонова.

5.

  

Матвей,

 

сынъ

 

отпущ.

   

г.

 

Протопопова,

 

дер.

 

Ива-

новки,

 

Степана

 

АнФиногѳнова

 

Черкасова.
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6.

   

Григорій,

 

сынъ

 

отст.

 

солд.

 

Егора

   

Ил.

 

Негодяеві,

7.

   

Николай,

 

сынъ

 

крест,

 

дѣв.

   

с.

  

Полковой

   

Слободц

Ольги

 

Ивановой

 

Богдановой.

8.

   

Николай,

 

сынъ

 

госуд.

 

крест.

 

Тамб.

 

уѣзда,

 

с.

 

Кщ

жинскихъ

 

Выселокъ,

 

СоФона

 

Яковлева

 

Новикова.

9.

   

Димитрій,

   

сынъ

 

крест,

   

с.

 

Кияжей

   

д.

 

Даниловна

Ильина

 

Рачкова.

10.

   

Семенъ,

 

сынъ

 

времен,

 

живущ.

 

въ

 

с.

 

Княжей

 

ряд!
Якова

 

Федорова

 

Рогачева.

11.

  

Даьидъ,

   

сынъ

 

крест,

 

д.

 

Киселевки

 

Ив.

   

Марѣева

12.

   

Порфирій,

 

сынъ

 

двор,

   

человѣка

 

г.

 

Хвощинскаго

Николая

 

Антонова

 

Трушкина.

13.

   

Алексѣй,

 

сынъ

 

государ,

 

крест,

 

с.

 

Александровви

Никиты

 

Ильина

 

Павловича.

14.

   

Ефимъ

 

Яковлевъ

 

Гурѣевъ

 

сынъ

 

солд.

 

Як.

 

Гурѣева,

15.

   

Иванъ,

 

сынъ

 

стрѣлка

 

Вокинск.

 

кардона,

 

Евдокима

Харлампіева

 

Евстратова.

16.

   

Ѳедоръ,

 

сынъ

   

ратн.

   

Петра

 

Никитина

 

Жиркова.

17.

   

Григорій,

 

сынъ

 

ратн.

 

Ѳедора

 

Павл.

 

АстаФурова.

18.

   

Фаддей,

 

сынъ

 

Евдокима

 

Адріанова

 

Сафонова.

19.

   

Михаилъ,

 

сынъ

 

солд.

 

Тамбов,

   

инвалид,

 

команды

Марка

 

Ѳедорова

 

Круцкаго.

20.1еонтій,

 

сынъ

 

крест,

 

с.

 

Бокина

 

Ивана

 

Ил. Крюкова.

21.

   

Семенъ

 

и

 

Захаръ

 

близнецы,

 

сыновья

   

крестьянки

Елены

 

Матвѣевой

 

Ситниковой.

22.

  

Несторъ,

 

сынъ

 

крест,

 

д.

 

Кондауровки,

 

помѣщицы

Урюпиной,

 

Ивана

 

Иванова.

23.

   

Алексѣй,

 

сынъ

  

крест,

   

помѣщ.

 

Урюпиной,

   

Егора

Иванова.

24.

   

Агафонъ

 

сынъ

 

крест,

 

помѣщ.

 

Селиванова,

   

Луки

Ермолаева.

25.

   

Андрей,

 

сынъ

 

отоущ.

 

г.

 

Сатина,

   

Ивана

 

Коаыина

Ко

 

вдова.
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26.

   

Наэаръ,

 

сынъ

 

крестьян,

   

с.

  

Семеновки,

   

Михаила

Іванова

 

Савватѣева.

27.

   

Матвѣй

 

сынъ

 

крестьянина

 

села

 

Дехтянки

 

Козьмы

Григорьева.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

изъ

 

числа

 

поменованныхъ

 

лицъ

Імогутъ

 

оказаться

 

давно

 

выбывшими

 

изъ

 

г.

 

Тамбова

 

и

 

его

уѣзда

 

или

 

умершими,

 

Тамбовское

 

уѣздное

 

по

 

воинской

повинности

 

присутствіе

 

просить:

 

во

 

1-хъ,

 

тѣх/ь

 

лицъ.

 

ко-

торый

 

показаны

 

въ

 

спискѣ

 

и

 

окажутся

 

проживающими

 

въ

г.

 

Тамбовѣ

 

и

 

его

 

уѣздѣ,

 

непремвнно

 

подать

 

о

 

себѣ

 

заяв-

леніе

 

въ

 

присутствіе.

 

находящееся

 

въ

 

городѣ

 

Тамбовѣ;

 

во

2-хъ,

 

тѣхъ

 

изъ

 

лицъ,

 

родившихся

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ

 

и

 

его

уѣздѣ,

 

которыя

 

выбыли

 

въ

 

другія

 

мѣстности

 

и

 

въ

 

правѣ

Приписаться

 

къ

 

призывному

 

участку

 

по

 

мѣсту

 

настояща-

го

 

своего

 

жительства,

 

прислать

 

завленія

 

въ

 

Тамбовское

црисутствіе

 

о

 

томъ:

 

гдѣ

 

именно

 

они

 

проживаютъ

 

и

 

къ

 

ка-

кому

 

участку

 

приписались;

 

въ

 

3-хъ,

 

родителей

 

и

 

родствен-

никовъ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

родились

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ

 

него

уѣздѣ

 

въ

 

1855

 

году

 

и

 

умерли,

 

прислать

 

въ

 

присутствіе

 

о

их'ь

 

смерти

 

заявленія

 

съ

 

удостовѣреніемъ

 

священно-служи-

лей

 

иди

 

мѣстной

 

полиціи;

 

и

 

въ

 

4-хъ,

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

желаю-

щихъ

 

приписаться

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

иовинности

 

къ

одному

 

изъ

 

призывныхъучастковъ

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

 

при-

сутствіе

 

проситъ

 

при

 

заявленіяхъ

 

о

 

приписки

 

представлять

въ

 

оное

 

свидѣтельства

 

о

 

воспитаніи,

 

занятіи,

 

ремеслѣ,

промыслѣ

 

и

 

означать

 

мѣстожительство.

іпО
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ОБЪЯВЛЕ

 

Ы IЛ.

і

   

Въ

 

книжпомъ

 

магазинѣ

 

В.

 

И.

  

Вѣлаѵо,

 

въ

 

Одессѣ,

 

по

•тупила

 

въ

 

продажу

„Настольная

  

ьышга"

по

УЧЕБНОМУ

   

ВѢДОМСТВУ

составлена

 

на

 

основаніи

 

рффиціэльныхъ

 

данныхъ

 

Эдуар-

домъ

 

Ронталеромъ,

 

преподавателемъ

 

древнихъ

 

язы-

ковъ

   

въ

 

Решил

 

ьевской

 

гимназіи

 

въ

 

Одессѣ.

   

Цѣна

 

1

 

руб,

Такъ

 

какъ

 

всякое

 

учебное

 

заведеніе

 

можетъ

 

употреблять

только

 

книги,

 

одобренныя

 

своияъ

 

вѣдомствомъ,

 

то

 

въ

 

ви-

ду

 

недостатка

 

иодобиаго

 

полнаго

 

сборника,

 

Редакція

 

„На-

стольной

 

книги"

 

помѣстила

 

въ

 

своемъ

 

изданіи

 

слѣдующіѳ

Отдѣлы:

1.

   

Каталогъ,

 

одобреннымъ

 

книгамъ

 

по

 

всѣмъ

 

вѣдом-

ствамъ

 

длл

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

Имперіи,

 

съ

 

точ-

нымъ

 

указаніемъ

 

оффицыльныхъ

 

источниковъ,

 

изъ

 

кото

рыхъ

 

эти

 

свѣдѣнія

 

заимствованы.

2.

    

Списокъ

 

учебнымъ

 

заведеніямъ,

 

съ

 

раздѣленіемъ

ихъ

 

на

 

разряды

 

по

 

отношенію

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

повинности.

3.

   

Извлечете

 

изъ

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

 

объ

отсрочкахъ

 

и

 

льготахъ

 

по

 

образованію.

4.

   

Списокъ

 

ученымъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

обществамъ

 

Им-

перии

 

въ

 

хронодогическомъ

 

порядкѣ.

5.

   

Списокъ

 

періодическимъ

 

изданіямъ

 

и

 

газетамъ

 

въ

Россіи.

6.

   

Списокъ

 

библіотекамъ,

 

книжнымъ

 

магазин

 

амъ

 

и

типографінмъ.
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Каталог ь

 

заключаетъ

   

въ

 

себѣ

  

буквальное

 

заглавів

 

-

одобренныхъ

 

книгъ;

 

буквальное

 

постановленіе

 

ученыхъко-

митетовъ

    

о

 

каждой

 

изъ

   

разсмотрѣнныхъ

   

ими

 

книгъ,

 

съ

точнымъ

  

указаніемъ

   

ОФФиціальныхъ

 

источниковъ,

 

откуда

они

 

заимствованы

 

озпаченіемъ

 

года,

 

мѣста,

 

издаиія

 

и

 

цѣны

   

.

каждой

 

въ

 

отдѣльности

 

книги.

к

„Настольная

 

книга"

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

каталогъ

 

книгамъ:

Во

 

1-хъ

 

одобрсннымъ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Ми-

нистерствѣ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія:

а)

  

Для

 

начальныхъ

 

народныхь

 

приходскихъ

 

и

 

седь-

скихъ

 

улилищъ.

б)

  

Для

 

городскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

училищъ.

в)

  

Для

 

еврейскихъ

 

училищъ.

г)

  

Для

 

учительскихъ

 

семинарій

 

и

 

учит,

   

институтов*

д)

  

Для

 

гимназій,

 

прогимназій

 

и

 

реальныхъ

 

училищъ.

Въ

 

2-хъ

 

включенъ

 

каталогъ

 

книгь

 

для

 

употребленіа

въ

 

низшихъ

 

училищахъ

 

вѣдомства

 

М.

 

Н.

 

П.

 

и

 

каталогъ

учебныхъ

 

руководствъ

 

и

 

пособій,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

употребляемы

 

въ

 

гимназіяхъ

 

и

 

прогчмназіяхъ

 

вѣдомства

М.

 

Н.

 

П.

 

изданы

   

по

 

распоряженію

 

Минист.

 

Нар.

   

Проев.

Въ

 

3-хъ

 

каталогъ,

 

книгамъ

 

одобреннымъ

 

Учебнымъ

Комитетомъ

 

при

 

Свят.

 

Сішодѣ

 

для

 

духовно

 

учебныхъ

 

заве-

дуй,

 

а

 

именно:

a)

  

Для

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

семииарій

 

и

 

академій.

b)

  

Для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

c)

  

Для

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

Въ

 

4-хъ

 

каталогъ

 

книгамъ

 

одобреннымъ

 

учебнымъ

комитетомъ

 

состоящимъ

 

при

 

IV

 

отдѣленіи

 

собственной

 

Его

Императорскаго

 

Величбства

 

Канцеляріи,

 

для

 

употребленія

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

вѣдомства

 

Императрицы

 

Марш,

а

 

именно

 

для

 

институтовъ,

 

женскихъ

 

гимназій,

 

патріоти-

ческихъ

 

школъ,

 

воспитательныхъ

 

домовъ,

 

дѣтскихъ

 

прію-
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товъ,

  

сельскихъ

 

учителей

 

вѣдомства

 

воспитательныхъ

 

до-

мовъ

 

и

 

для

 

педагогическихъ

 

курсовъ.

„Настольная

 

кпига"

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

 

3000

 

№Лі

одобренныхъ

 

книгъ

 

для

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

(20

печати,

 

дистовъ),

 

находится

 

во

 

всѣхъ

 

лучшихъ

 

книжаыхъ

магазинахъ

 

Имперіи

 

и

  

у

 

издателя

 

въ

 

Одеесѣ.

И8ДАНІЯ

   

РОНТАЛЕРА.

1)

  

Vademecnm

 

для

 

учащихъ

 

и

 

учащихся.

 

Цвна

 

25

 

к.

Карманная

 

книга

 

для

 

преподателей,

 

класныхъ

 

нас-

тавниковъ

 

и

 

учениковъ

 

съ

 

указаніемъ

 

по

 

Минист.

Народнаго

 

Просвѣщ.

 

Правилъ

 

объ

 

испытаніяхъ

 

и

правила

 

для

 

учениковъ.

2)

  

Vademecum

 

по

 

Одесскому

 

учебному

 

округу

 

т.

 

е.

сборникъ

 

свѣдвній

 

о

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

Одес-

скаго

 

учебнаго

 

округа

 

на

 

основаніи

 

ОФФИціальныхъ

 

данныхъ

Цѣна

 

1

  

руб.

Личный

 

составъ

 

проФессорозъ,

 

директоровъ,

 

препо-

давателей

 

и

 

учительницъ

 

съ

 

указаніемъ

 

предмета,

который

 

читаютъ

 

и

 

года,

 

когда

 

поступили

 

на

 

служ-

бу.

 

Перечень

 

попечителей

 

Округа.

 

Заглавіе

 

книгъ

и

 

сочиненій

 

проФессоровъ

 

и

 

преподавателей.

3)

   

Конспект

 

ь

 

латиііскаго

 

синтаксиса

 

въ

 

примѣрахъ

Изданіе

 

2-е.

 

Цѣна

 

35

 

коп.

Одобренъ

 

учебнымъ

 

комитетомъ

 

какъ

 

пособге

 

по

 

ла-

тинскому

 

языку.

 

Журналъ

 

Министерства

 

Народна-

го

 

Просвѣщенія.

  

1876

 

г.

 

Мартъ.

4)

   

Руководство

 

къ

 

изученію

 

латинскаго

 

синтаксиса.

Одесса.

  

1875

 

г.

 

Цѣна

 

80

 

коп.

Признано

 

учебникомъ

 

вполнѣ

 

пригоднымъ

 

по

 

латин-

скому

 

языку.

 

Журн.

 

Мин.

  

Нар,

 

Пр.

  

\§1Ъ.х.

 

Нояб.
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о)

 

Стилистика

   

латинскаго

    

языка

    

въ

    

примѣрахъ

   

и

вопросахъ.

 

Одесса,

  

1876

 

г.

 

Цѣна

 

35

 

к.

Ученый

 

Комитетъ

 

при

 

М.

 

Н.

  

П.

 

опредѣленіемъ

 

сво-

имъ

 

за

 

№

 

6434,

 

отъ

 

31

  

мая

 

1876

 

г.

   

призназъ

 

воз-

можнымъ

 

допустить

 

оную

 

какъ

 

пособіе

 

по

 

латинско-

му

 

языку

 

для

 

выешихъ

 

кіассовъ

 

гимназіи.

6)

 

Настольная

 

книга

 

по

 

учебному

 

Ведомству .

 

Ц.

 

1

 

р.

Пособія

 

для

 

преподавания

 

закона

 

Боясія

 

въ

 

народ-

ныхъ

 

шволахъ,

 

уѣздныхъ

 

училищахъ

 

и

 

гимназіяхъ.

I.

  

Переводъ

 

повсѣдневныхъ

 

молитвъ

 

на

 

русскій

 

языкъ.

Ііособіе

 

къ

 

разумной

 

и

 

сознательной

 

молитвѣ.

 

Изданіо

 

7-е,

исправленное,

 

и

 

дополненное

 

предварительною

 

статьею

 

о

 

мо-

литвѣ

 

и

 

подстрочными

 

объясееніями

 

непонятныхъ

 

славянскихъ

словъ.

 

Полтава.

 

1876

 

года,

 

стран.

 

48.

Цѣна

 

за

 

экземпляръ

 

съ

 

пересылкою

 

10

 

коп.

Это

 

пособіе

 

по

 

журналамъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

Синодѣ

 

отъ

 

8

 

марта

 

1872

 

г.

 

№

 

52

 

и

 

5февр.

 

1875

 

г.

 

№

 

30,

допущено

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

для

 

народныхъ

 

гаколъ.

II.

    

О

 

праздникахъ

 

и

 

постахъ

 

Православной

 

церкви.

Составплъ

 

протоіер.

 

Николай

 

Думитрашко.

 

Изданіе

 

3-е,

 

Пол-

тава.

 

1875

 

г.,

 

стран.

 

80.

Цѣна

 

за

 

экземпляръ

 

съ

 

пересылк.

  

15

 

коп.

Это

 

руководство

 

опредѣлевіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

12

 

іюля

—20

 

августа

 

1872

 

г.

 

одобрено

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

началь-

ныхъ

 

народныхъ

 

школахъ

 

и

 

низшихъ

 

классахъ

 

гимназій.

Можно

 

получать

 

въ

 

Полтавѣ

 

у

 

законоучителя

 

гимназіи

протоіерея

 

Николая

 

Думитрашко.

Выписывающимъ

 

на

 

10

 

р.

 

и

 

болѣе

 

дѣлается

 

20

 

пропен-

говъ

 

уступки.
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И

 

звѣщеніѳ.

Преподаватель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Тамбовской

 

духов.

.Семинаріи,

 

Николай

 

Нестеровичъ

 

Тепловъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

въ

 

іюнѣ

сего

 

года

 

скончался

 

отъ

 

чахотки

 

въ

 

г.

 

Златоустѣ,

 

Уфимской
губерніи,

 

куда

 

въ

 

концѣ

 

мая

 

отправился

 

для

 

излеченія

 

отъ

болѣзни.

 

Г.

 

Тепловъ

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

с.

 

Кипчакскаго

 

Рязан-
ской

 

губервіи,

 

сынъ

 

священника;

 

по

 

окоечаніи

 

курса

 

въ

 

Кіев-
ской

 

духовной

 

Академіи

 

24

 

мая

 

1874

 

г.

 

поступилъ

 

препода-

вателемъ

 

въ

 

Тамбовскую

 

Семинарію

 

(6

 

іюня

 

1874

 

года),

 

съ

12

 

октября

 

1875

 

года

 

былъ

 

избраеъ

 

членомъ

 

педагогичесваго

правленія

 

Семинаріи.

 

Кромѣ

 

Семпнаріи

 

г.

 

Тепловъ

 

былъ
преподавателемъ

 

по

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

Тамбовской

 

жен-

ской

 

гимназіи.

 

20

 

іюля

 

въ

 

град.

 

Христорождественскомъ

 

соборѣ

была

 

отслужена

 

заупокойная

 

литургія

 

по

 

усопшемъ

 

и

 

пани-

хида,

 

которую

 

совершали:

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

преподавате-

ли

 

Сеыинаріи

 

Протоіереи

 

I.

 

М.

 

Сладкопѣвцевъ

 

и

 

Гр.

 

Сем.
Смирновъ

 

и

 

члены

 

правлепія

 

отъ

 

духовенства:

 

священники

Ив.

 

А.

 

Боголѣповъ

 

и

 

Ст.

 

Он.

 

Любомудровъ.

25-го

 

мая

 

въ

 

сороковой

 

день

 

по

 

кончпнѣ

 

преподавателя

Семинаріи,

 

Василія

 

Герасимовича

 

Кирилловскаго

 

была

 

совер-

шена

 

Ректоромъ

 

Семинаріп

 

съ

 

двумя

 

священниками

 

заупокой-
ная

 

литургія

 

въ

 

Успенской

 

кладбищенской

 

церкви;

 

а

 

затѣмъ—

на

 

могилѣ

 

покойнаго

 

панихида;

 

къ

 

сороковому

 

дню

 

на

 

моги-

лѣ

 

г.

 

Кирилловскаго

 

поставлевъ

 

былъ

 

памятникъ,

 

сооружен-

ный

 

па

 

пожертвованныя

 

для

 

сей

 

цѣли

 

деньги

 

воспитанника-

ми.

 

Памятникъ

 

изъ

 

чугуна— крестъ

 

бронзированный

 

съ

 

про-

рѣзью;

 

подъ

 

крестомъ

 

сдѣлана

 

таковая

 

же

 

четырехъ

 

сторон-

ная

 

тумба,

 

съ

 

колонками.

 

На

 

одной

 

сторонѣ

 

тумбы

 

надпись:

Преподаватель

 

духовной

 

Семинарги,

 

Василгй

 

Герасимовичъ
Еирилловскій

 

37

 

лѣтъ,

 

скончался

 

17

 

апрѣля

 

1876

 

года.

 

На
другой:

 

Преподавателю—воспитанники

 

духовной

 

Тамбовской
Семинарги.

 

На

 

третьей:

 

Господи!

 

пргими

 

духъ

 

мой

 

съ

 

миромъ.

Подъ

 

памятникомъ

 

сдѣланы

 

изъ

 

камня

 

двѣ

 

ступени,

 

покры-

тыя

 

желѣзомъ.

 

Высота

 

памятника

 

около

 

трехъ

 

аршинъ.

СОДЕРЖАЩЕ:

 

Распоряженіе

 

Правительственный. —Епархіальныя

 

расіго-
ряженія

 

и

 

извѣстія.--Отъ

 

Тамбовскаго

 

епархіальнаго

 

Комитета

 

Православпаго
Миссіонерскаго

 

Общества.— Отъ

 

Тамбовслой

 

духовной

 

Семинаріи —Отъ

 

предсѣ- ;

дателя

 

Тамбовскаго

 

уѣзднаго

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствія.— Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріп,

 

Протоіереіі

 

Дииіітрій

 

Самбикшгь.

Дозволено

 

цензурою.

 

Тамбовъ,

 

20

 

Іюля

 

1876

 

года.

Губернская

 

Земская

 

типографія,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

ул.,

 

д.

   

Земства.



НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

ТАМВОВСКИХЪ
ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

15

  

і

 

ю

 

л

 

я №

 

14. 1876

 

года.

сказанная

 

28

 

іюня

 

въ

 

селѣ

 

Чигсракѣ,

 

при

 

встрѣ-

чѣ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

П

 

а

 

л

 

л

 

а

 

д

 

і

 

я,

 

Епископа

 

Тамбовскаго

 

и

 

Шацкаго.

Ваше

 

Преосвященство,

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивѣйшій

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ!

Гряди

 

во

 

имя

 

Гбсподне

 

въ

 

этот*

 

новый,

 

но

 

еще

 

не

достроенный

 

*)

 

вертоград*,

 

который

 

предназначен*

 

для

 

ду-

ховнаго

 

сѣянія

 

слова

 

Бога —слова

 

и

 

ученія

 

св.

 

Его

 

церкви,—

іряди

 

и

 

благослови

 

как*

 

самый

 

вертоград*,

 

так*

 

и

 

произра-

стающее

 

въ

 

немъ

 

духовные

 

плоды,

 

-о

 

которыхъ

 

очевидным*

образомъ

 

свидетельствует*

 

самое

 

построеніе

 

этаго

 

храма.

Твое

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

тѣмъ

 

болѣе

 

теперь

 

необ-

ходимо

 

для

 

него,

 

что

 

онъ

 

еще

   

въ

 

первый

   

разъ

 

встрѣчаеть

*)

 

Каменный

 

храмъ,

 

заложенный

 

31

 

іюля

 

18ІІ6

 

года,

 

оковченъ

 

постройкою

 

толь-

ко

 

вчернѣ

 

15

 

сентября

 

іірошлаго

 

года.

 

Этотъ

 

храмъ

 

очень

 

обширенъ;

 

онъ

имветъ

 

(въ

 

длину

 

Ь'8

 

ар.,

 

а

 

въ

 

ширину

 

30).

47
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Архіерея,

 

представляющаго

 

собою

 

образъ

 

Того

 

Великаго

Архіерея,

 

который

 

сѣдитъ

 

одесную

 

Бога

 

Отца

 

Твое

 

благо-

словеніе

 

необходимо

 

и

 

для

 

дѣлателей

 

въ

 

этомъ

 

вновь

 

сози-

даемомъ

 

вертоградѣ;

 

потому

 

что

 

они

 

не

 

день

 

единъ

 

трудятся

надъ

 

сооруженіемъ

 

его,

 

а

 

цѣлое

 

десятилѣтіе;

 

и

 

эти

 

дѣлатели

выходят*

 

на

 

дѣмніе

 

не

 

из*

 

богатых*

 

чертогов*,

 

но

 

изъ

 

бѣд-

ныхъ

 

хижинъ, — и

 

ходят*

 

они

 

не

 

въ

 

драгоцѣнныхъ

 

одеждахъ,

но,

 

как*

 

Ты

 

видишь,

 

почти

 

въ

 

убогихъ

 

рубищахъ.

 

Поэтому,

если

 

кому,

 

то

 

для

 

этихъ

 

меншихъ

 

братій

 

необходимо

 

Твое

Архипастырское

 

благословеніе,— необходимо

 

потому,

 

чтоде-

сятилѣтнее

 

ихъ

 

дѣланіе

 

в*

 

сооруженіи

 

этого

 

обширнаго

 

вер-

тограда

 

привело

 

ихъ

 

силы

 

въ

 

изнеможете, —тѣмъ

 

болѣе,

что,

 

въ

 

періодъ

 

этого

 

времени,

 

онѣ

 

надломлены

 

были

 

двумя

печальными

 

катастрофами.

 

Первая,

 

это— пожаръ,

 

который

очень

 

многихъ

 

лишил*

 

крова:

 

160

 

семейств*

 

оставить

 

безъ

куска

 

хлѣба

 

и,

 

наконецъ,

 

истребилъ

 

всѣ

 

хлѣбные

 

запасы,

хранившіеся

 

про

 

черный

 

день

 

въ

 

общественныхъ

 

магазинах*.

Вторая

 

катастрофа

 

случилась

 

12

 

января

 

1872

 

года;

 

это-

сгорѣніе

 

до

 

основанія

 

старой

 

деревянной

 

церкви

 

со

 

всею

церковного

 

утварью,

 

всѣми

 

письменными

 

документами

 

и

 

всѣмъ

составомъ

 

колокольнаго

 

звона.

 

Наше

 

село

 

нѣкогда

 

было

 

по-

хоже

 

на

 

деревню.

 

Служить

 

было

 

не

 

гдѣ,

 

не

 

въ

 

чем*

 

и

 

не

почемъ.

 

Нужно

 

была

 

самое

 

напряженное

 

усиліе,

 

чтобы

 

чрезъ

5

 

мѣсяцевъ

 

освятить

 

престолъ

 

въ

 

трапезѣ

 

вновь

 

сооружаема-

го

 

храма.

 

Послѣ

 

этого,

 

какъ

 

же

 

дѣмтелямъ

 

этого

 

вертог-

рада

 

не

 

придти

 

въ

 

изнеможеніе,

 

которое

 

не

 

рѣдко

 

приводи-

ло

 

ихъ

 

къ

 

малодушію

 

и

 

унынію?...

Итакъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

 

іряди

 

во

 

имя

 

Го-
сподне

 

въ

 

сей

 

вертоградъ

 

и

 

преподай

 

усталымъ

 

его

 

дѣлате-

лямъ

 

свое

 

Архіерейское

 

благословеніе,

 

которое

 

пріимется

 

ими

съ

 

благоговѣніемъ, —пріимется,

 

какъ

 

благодатная

 

сила,

 

не-

мощная—врачуюіцая

 

и

 

оскудѣвающая— восполняющая.

Священник*

 

Ж.

 

Николаевскгй .
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Воспоминанія

 

о

 

поѣздкѣ

 

въ

 

Задонскъ.

Въ

 

1862

 

году,

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ,

 

я

 

был*

 

по

 

обѣту

 

свое-

му

 

въ

 

Задонскѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

женою

 

своею

 

и

 

сыномъ

 

для

 

по-

клоненія

   

нетлѣннымъ

   

мощамъ

   

святителя

   

Тихона— нашего

скораго

 

помощника

 

въ

 

болѣзняхъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

бѣдахъ.

   

С

 

пу-

тешественниками

 

мнѣ

 

были

 

мои

 

прихожане,

   

крестьяне:

 

П.

С.

 

Гридневъ,

 

Н.

 

Д.

 

Жмырева

 

и

 

Т.

 

К.

 

Семилѣтовъ— невѣрующій.

Объ

 

немъ-то

 

и

 

будетъ

 

моя

 

рѣчь.

 

Онъимѣлъ

 

въ

 

то

 

время

 

56

 

л.,

содержал*

 

православную

 

вѣру

 

и

 

съ

 

давняго

 

времени

 

особен-

но

 

пред*

 

другими

 

отличался

 

своим*

 

усердіемъ

 

къ

 

храму

 

Бо-

жію

 

и

 

благочестивымъ

 

образомъ

 

жизни.

 

Живя

 

въ

 

семейсгвѣ,

он*

 

имѣлъ

 

особую

 

избу,

 

гдѣ

 

свободное

   

отъ

 

домашнихъ

 

за-

няли

 

время,

 

онъ

 

нроводилъ

 

въ

 

уединеніи,

 

занимаясь

 

чтеніемъ

библіи

   

и

 

молитвой,

   

одним*

 

словомъ,

   

онъ

 

былъ

   

изъ

 

числа

так*

 

называемых*

 

богомоловъ.

 

Но

 

съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

въ

немъ

 

произошла

 

перемѣна:

 

онъ

 

пересталъ

 

ходить

 

въ

 

церковь,

нѣсколько

   

лѣтъ

   

не

 

исповѣдывался

   

и

 

Св

   

Тайн*

   

не

 

пріоб-

щался

 

и

 

при

 

всякомъ

 

случаѣ

 

уклонялся

 

меня.

 

Принималъ

 

мѣ-

ры

 

убѣжденія,

 

но

 

напрасно.

 

При

 

разговорахъ

 

моих*

 

съ

 

нимъ

я

 

сталъ

 

усматривать

 

въ

 

немъ

 

невѣріе

 

во

 

многомъ,

 

и,

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

невѣріе

 

въ

 

дѣйствительностъ

 

нетлѣнія

 

св.

 

мощей.

Такъ

 

однажды

   

к*

 

слову

 

пришлось

 

мнѣ

 

сказать

 

ему:

   

„тебѣ

еще

 

не

 

вѣритъ

 

въ

 

нетлѣніе

 

св.

 

мощей!

   

Ты

 

былъ

 

въ

 

Кіево-

псчерской

 

Лаврѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

почиваютъ

 

не-

тлѣнвыя

 

св.

 

мощи,

 

и

 

ты

 

видѣлъ

 

все

 

это

 

своими

 

глазами *.

 

Что

а

 

видѣлъ!

   

отвечает*

 

мнѣ

 

тотъ.

   

Я

 

видѣлъ

 

накрытые

 

гробы,

кънимъ

 

и

 

прикладывался,

 

а

 

что

 

въ

 

гробахъ

 

и

 

къ

 

чему

 

я

 

прикла-

дывался

 

не

 

знаю.

   

Тутъ

 

я

 

вполнѣ

   

убѣдился

   

что

 

онъ

 

зара-

жевъ

   

вевѣріемъ

 

наших*

   

молоканъ,

   

которые,

   

не

 

призывая

святых*

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

не

 

призиаютъ

 

нетлѣнными

 

и

 

ихъ

мощи

 

и,

 

говорятъ

 

что

 

чествуемыя

 

нами

 

св,

 

мощи

 

недѣйстви-

тельны,

  

а

 

подложны

 

т.

 

е.

 

сдѣланы

 

изъ

 

воска,

   

дерева

  

и

 

т.
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под.

 

Жаль

 

мнѣ

 

стало

 

Терентія

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

открылъ

мвѣ

 

свое

 

невѣріе

 

въ

 

нетлѣніе

 

св.

 

мощей.

 

Сколько

 

старался

убѣдить

 

его

 

въ

 

этой

 

истинѣ,

 

но

 

не

 

могъ.

 

Оставалось

 

одно:

 

при-

гласить

 

его

 

съ

 

собою

 

въ

 

Задонскъ

 

и

 

ходатайствовать

 

тамъ

объ

 

открытіи

 

для

 

него

 

мощей

 

Св.

 

Тихона

 

для

 

того,

 

чтобы

онъ

 

не

 

былъ

 

невѣренъ,

 

но

 

вѣренъ.

 

На

 

приглашеніе

 

мое

 

онъ

охотно

 

согласился.

 

Прибывъ

 

въ

 

Задонскъ,

 

и

 

помолившись

Богу,

 

дивному

 

во

 

святыхъ

 

своихъ,

 

я

 

отправился

 

къ

 

настоя-

телю

 

монастыря. архимандриту,

 

о.

 

Димигрію

 

съ

 

своею

 

важ-

ною

 

просьбою.

 

Объяснивъ

 

настоятелю

 

о

 

невѣріи

 

своего

 

спут-

ника

 

и

 

о

 

желаніи

 

его

 

видѣть

 

открытыми

 

мощи

 

Св.

 

Тихона

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

объяснивъ,

 

что

 

это

 

нужно

 

не

 

для

 

одно-

го

 

моего

 

путешественника,

 

съ

 

которымъ

 

я

 

прибылъ

 

въ

 

За-

донскъ,

 

но

 

и

 

для

 

всего

 

моего

 

прихода,

 

въ

 

средѣ

 

кото-

раго

 

находится

 

много

 

молоканъ,

 

которые

 

къ

 

соблазну

 

пра-

вославныхъ

 

проповѣдуютъ

 

разныя

 

нелѣпицы

 

о

 

св.

 

мощахъ;

я

 

къ

 

величайшему

 

своему

 

утѣшенію

 

получилъ

 

соизволеніе

 

о.

настоятеля,

 

который

 

тотчасъ

 

же

 

приказалъ

 

благочинному

 

мо-

настыря

 

не

 

только

 

открыть

 

мощи

 

Св.

 

Тихона

 

для

 

невѣрую-

щаго,

 

но

 

и

 

дозволилъ

 

сему

 

послѣднему

 

даже

 

осязать

 

овыя

своими

 

руками.

 

Послѣ

 

поздней

 

литургіи,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

хра-

ма

 

всего

 

народа,

 

кромѣ

 

меня

 

и

 

моей

 

семьи,

 

приходитъ

 

въ

оный

 

о.

 

благочинный

 

съ

 

однимъ

 

послушникомъ,

 

открываетъ

раку

 

Святителя

 

и

 

подзываетъ

 

къ

 

оной

 

Терентія;

 

я

 

же

 

съ

оставшеюся

 

своей

 

семьею

 

отошелъ

 

въ

 

удаленое

 

отъ

 

сего

мѣсто,

 

дабы

 

не

 

видѣть

 

открытыми

 

св.

 

мощи,

 

какъ

 

не

 

имѣя

нужды

 

въ

 

испытаніи;

 

но

 

о.

 

благочинный

 

разсудилъ

 

при

 

этомъ

быть

 

всѣмъ

 

намъ;

 

благоговѣйный

 

страхъ

 

и

 

трепетъ

 

объялъ

весь

 

составъ

 

.мой,

 

когда

 

о

 

благочинный

 

сталъ

 

подзывать

 

ме-

ня

 

къ

 

ракѣ

 

Святителя.

 

Такимъ

 

образомъ

 

при

 

пяти

 

свидѣтеляхъ

о.

 

благочинный

 

снялъ

 

большой

 

покровъ,

 

которымъ

 

накрывает-

ся

 

рака

 

Св.

 

Тихона;

 

подъ

 

нимъ

 

оказалась

 

въ

 

болыномъ

 

ко-

личествѣ

 

вата,

 

которая

 

наложена

 

на

 

св.

 

мощи,

 

и

 

которую

жедающимъ

 

раздаютъ

 

по

 

частямъ

 

для

 

исцЬлепія;

 

подъ

 

ватою
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—другой

 

покровъ

 

малый,

 

которымъ

 

•

 

накрываются

 

самыя

 

мо-

щи:

 

все

 

это

 

было

 

принято.

 

Тутъ

 

а

 

увидѣлъ

 

святителя

 

въ

полномъ

 

облаченіи

 

лежащаго

 

въ

 

ракѣ

 

въ

 

положеніи

 

нѣсколь-

кое

 

полусѣдящемъ,

 

съ

 

крестомъ

 

на

 

груди

 

и

 

съ

 

митрою

 

на

головѣ.

 

Послѣ

 

сего

 

о.

 

благочинный

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

но-

вѣрующаго

 

на

 

священную

 

одежду

 

Святителя,

 

на

 

кресть,

 

ле-

жащій

 

на

 

груди

 

и

 

на

 

митру,

 

и

 

объясняетъ

 

что

 

во

 

всемъ

вгомъ

 

Святитель

 

былъ

 

похороненъ;

 

что

 

мощи

 

его

 

63

 

года

лежали

 

въ

 

сырой

 

могиіѣ,

 

и,

 

что

 

по

 

прошествіи

 

такого

 

вре-

мени

 

не

 

только

 

мощи

 

его

 

остались

 

нетлѣнны,

 

но

 

и

 

все,

 

что

на

 

немъ— нетлѣнно

 

и

 

нельзя

 

не

 

видѣть,

 

что

 

мощи

 

Св.

 

Тихона

лежали

 

въ

 

сырой

 

могилѣ;

 

ибо

 

облаченіе

 

его

 

тускло

 

и

 

мор-

щевато,

 

крестъ

 

позеле,нѣвшій.

 

Тутъ

 

невѣрующій

 

спрашиваеть

о.

 

благочиннаго:

 

какъ

 

сдѣлалось

 

извѣстнымъ,

 

что

 

мощи

 

Св.

Тихона

 

нетлѣнны?

 

О.

 

благочинный

 

объяснилъ

 

объ

 

этомъ

ему

 

такъ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

описаніи

 

жизни

 

Святителя.

 

По-

томъ

 

о.

 

благочинный

 

дозволяетъ

 

невѣрующему

 

осязать

ноги

 

Святителя,— и

 

дозволяетъ

 

ему

 

это

 

дѣлать

 

свободно

такъ,

 

какъ

 

ему

 

угодно.

 

Невѣрующій

 

осязалъ

 

ноги

 

Свя-

тителя

 

отъ

 

колѣнъ

 

до

 

стопъ,

 

(всячески

 

вдавливая

 

и

 

передви-

гая

 

оныя

 

своими

 

руками).

 

Отсюда

 

о.

 

благочинный

 

переводитъ

испутующій

 

взоръ

 

невѣрующаго

 

на

 

руки

 

Святителя.

 

Руки

Святителя

 

накрыты

 

тонкими,

 

бѣлыми

 

сафьянными

 

перчатка-

ми.

 

Невѣрующій

 

осязалъ

 

оныя

 

точно

 

также,

 

какъ

 

и

 

нога.

Наконецъ

 

о.

 

благочинный

 

снимаетъ

 

воздухъ

 

съ

 

лица

 

Святи-

теля

 

и

 

митру

 

съ

 

головы— и

 

оказалось,

 

что

 

лицо

 

Святителя

накрыто

 

тонкимъ

 

шелковымъ

 

чахломъ,

 

который

 

на

 

верху

 

го-

ловы

 

собранъ

 

такъ,

 

что

 

на

 

самой

 

маковкѣ

 

головы

 

оставлено

отверстіе

 

величиною

 

въ

 

старинную

 

гривну.

 

Невѣрующій

желаль

 

видѣть

 

самое

 

лицо

 

Святителя,

 

но

 

о.

 

благочинный

 

въ

этомъ

 

ему

 

отказалъ,

 

а

 

дозвоіилъ

 

ему

 

смотрѣть

 

и

 

осязать

то

 

только

 

мѣсто

 

на

 

головѣ,

 

которое

 

открыто,

 

что

 

онъ

 

и

 

сдѣ-

лалъ

 

И

 

я

 

грѣшный,

 

стоя

 

въ

 

изумленіи

 

у

 

головы

 

Святителя,

сподобился

 

видѣть

 

своими

 

глазами

  

нетлѣаное

 

тЬло

 

Святите-
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ля.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

невѣруюгаій

 

дѣлалъ

 

испытаніе

 

свят,

мощамъ

 

Св.-

 

Тихона

 

вдругъ

 

раздался

 

въ

 

церкви

 

какой-то

 

рѣз-

кій,

 

странный

 

и

 

пронзительный

 

голосъ.

 

Мы

 

посмотрѣвъ

сѣмо

 

и

 

овамо

 

—

 

увидѣли

 

крестьянскую

 

женщину,

 

вѣдомую

къ

 

ракѣ

 

Святителя

 

двумя

 

сильными

 

женщинами,

 

и

 

вслѣдъ

 

за

ними

 

цѣлую

 

толпу

 

народа.

 

Другое

 

зрѣлище

 

неменѣе

 

перваго

поразительное.

 

Бѣсноватая

 

изъ

 

рукъ

 

двухъ

 

женщинъ

 

всяче-

ски

 

вырывалась,

 

крпчала,

 

кривлялась

 

до

 

невозможности,

 

рва-

ла

 

все

 

на

 

себѣ.— Борьба

 

была

 

съ

 

него

 

ужаснѣйшая.

 

О.

благочинный,

 

видя,

 

что

 

женщины,

 

ведущія

 

больную

 

выбились

изъ

 

силъ

 

приказалъ

 

послушнику

 

помочь

 

имъ

 

въ

 

подведенів

страждущей

 

къ

 

св.

 

мощамъ,

 

но

 

и

 

тутъ

 

не

 

скоро

 

могли

 

съ

нею

 

справиться.

 

Замѣтно

 

было,

 

что

 

чѣмъ

 

ближе

 

подводила

бѣсноватую

 

къ

 

св.

 

мощамъ,

 

тѣмъ

 

конвульсіи

 

съ

 

нею

 

болѣе

усиливались,

 

тѣмъ

 

ведущимъ

 

ея

 

она

 

дѣлала

 

болѣе

 

сопротив-

ленія.

 

Наконецъ

 

съ

 

величайшимъ

 

трудомъ

 

въ

 

растрепанномъ

до

 

безобразія

 

видѣ

 

подвели,

 

или

 

лучше

 

сказать

 

подтащили

 

ее

къ

 

ракѣ

 

святаго.

 

И

 

о,

 

величіе

 

Божіе!

 

О,

 

не

 

постижимая

 

сла-

ва

 

Божія!

 

Какъ

 

скоро

 

она

 

прикоснулась

 

къ

 

св.

 

мощамъ

 

въ

эту

 

же

 

минуту

 

она

 

точно

 

обмертвела

 

при

 

ракѣ

 

дивва^о

 

Чу-

дотворца

 

и

 

въ

 

такомъ

 

положеніи

 

ее

 

оттащили

 

въ

 

сторону.

,

 

Видя

 

все

 

это

 

своими

 

глазами

 

ни

 

кто,

 

даже

 

самый

 

оже-

сточенный

 

невѣръ,

 

мнѣ

 

кажется,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

равнодуш-

ными

 

О,

 

дивенъ

 

Богъ

 

во

 

святыхъ

 

своихъ!

 

Несколько

 

отдох-

нувши,

 

изцѣлившаяся

 

въ

 

другой

 

разъ

 

прикладывалась

 

къ

 

св.

мощамъ,

 

но

 

подходила

 

и

 

прикладывалась

 

уже

 

одна

 

и

 

съ

 

пол-

нымъ

 

сознаніемъ,

 

только

 

съ

 

сильною

 

слабостью.

 

Послѣ

 

всего

видѣннаго

 

и

 

осязаемаго

 

о.

 

благочинный

 

спрашивалъ

 

невѣрую-

щаго:

 

повѣрилъ

 

ли

 

теперь

 

тому,

 

что

 

мощи

 

Св.

 

Тихона

 

дѣй-

ствительныя,

 

а

 

не

 

подложныя?

 

Какъ

 

невѣрить!

 

отвѣчаетъ

ему

 

тотъ,

 

испуская

 

изъ

 

глазъ

 

своихъ

 

слезы.

 

Въ

 

заключеніе

всего

 

я

 

жалкій

 

и

 

недостойный

 

пастырь

 

уцостоенъ

 

былъ

 

отслу-

жить

 

Св.

 

Тихону

 

молебенъ

 

при

 

открытыхъ

 

его

 

мощахъ

 

въ

присутствін

 

не

 

менѣе

 

200

  

молящихся— очевидцевъ

  

исцѣле-
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нія

 

бътноватой

 

По

 

окончаніи

 

всего

 

я

 

отправился

 

изъ

 

храма

съ

 

своимъ

 

Терентіемъ,

 

теперь

 

уже

 

увѣровавшимъ

 

и

 

съ

 

про-

чими

 

членами

 

своей

 

семьи

 

къ

 

о.

 

архимандриту —излить

 

предъ

нииъ

 

свои

 

чувства

 

радости

 

и

 

признательности.

 

О.

 

архиман-

дритъ

 

принялъ

 

всѣхъ

 

насъ

 

отечески:

 

— такой

 

добрый— спаси

его

 

Господь.

 

Съ

 

особенною

 

любовію

 

онъ

 

обращался

 

съ

 

Те-

рентіемъ

 

и

 

преподалъ

 

ему

 

христіанскія

 

наставленія.

Священнпкъ

 

с.

 

Пановыхъ

 

Кустовъ

 

Іоаннъ

 

Новоселъскій-

ВЫВШІЙ

 

ГОРОДЪ

 

РОМАНОВЪ.

ИОТОРИЧКСКІЙ

 

очерк

 

Ъ.

Батый,

 

идя

 

на

 

Рязань,

 

отъ

 

Козельска

 

шелъ

 

по

 

правой

сторонѣ

 

рѣки

 

Дона

 

на

 

Елецъ,

 

а

 

потому

 

Лиаецкій

 

край

 

остал-

ся

 

у

 

него

 

верстахъ

 

въ

 

60

 

въ

 

сторонѣ

 

и

 

не

 

былъ

 

истребленъ

совершенно.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

и

 

послѣ

 

этого

 

похода

Монголовъ

 

оставались

 

еще

 

на

 

родин

 

в

 

и

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ

 

поль-

зовались

 

спокойствіемъ

 

и

 

благоденстніемъ.

 

Но

 

въ

 

1284

 

году

ихъ

 

снова

 

постигло

 

несчастіе

 

и,

 

какъ

 

они

 

сами,

 

такъ

 

и

 

ихь

имѣнія,— все

 

было

 

совершенно

 

уничтожено.

 

Это

 

произошло

 

по

слѣдующему

 

случаю:

 

Липецкій

 

князь

 

Святослаьъ,

 

потомокъ

князей

 

Курскихъ,

 

поссорился

 

съ

 

Баскакомъ

 

Ахметомъ

 

Хивин-

цемъ.

 

Ахметъ

 

пожаловался

 

на

 

Святослава

 

Хану

 

Тембугѣ.

 

По-

слѣдній

 

прислалъ

 

ему

 

на

 

помощь

 

значительное

 

войско

 

и

 

вся

Курская

 

область,

 

безъ

 

суда

 

и

 

расправы,

 

разорена

 

была

 

въ

 

ко-

нецъ.

 

Жители

 

были

 

безпощадно

 

умерщвлены,

 

а

 

имѣнія

 

ихъ

разграблены

 

и

 

сожжены 1 )

 

Послѣ

 

этого

 

погрома

 

уже

 

не

 

оста-

лось

 

жителей

 

въ

 

Липецкомъ

 

краю

 

и

 

болѣе

 

300

 

лЬтъ

 

мест-

ность

 

эта

 

оставалась

 

въ

 

запустеніи

 

и

 

приняла

 

дикій

 

видъ.

Лѣса

 

по

 

удобности

 

грунта,

 

разрослись

 

и

 

пришли

 

въ

 

перво-

бытное

 

состояніе.

 

Хищные

 

звѣри,

 

обитатели

 

громадныхъ

 

лѣ-

')

 

Истор.

 

Карам.

 

IV

 

т.

 

прим.
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совъ,

 

сильно

 

размножились

    

Путешественники,

 

(проѣзжавшіе

въ

 

это

 

печальное

   

время

 

чрезъ

  

Липецкій

 

уѣздъ),

 

описываютъ

его

 

состояніе

 

самыми

 

печальными

 

красками.

 

Они

 

говорятъ,

 

что

они

 

всюду

 

видѣли

 

одни

 

только

 

необозримые

 

лѣса

 

и

 

пустыни;

не

 

было

 

ни

 

людей,

  

ниселеній.

 

Звѣри

  

безбоязненно

 

прибли-

жались

 

къ

 

нимъ

 

и

 

смотрѣли

 

на

 

нихъ,

 

птицы

 

парили

 

надъ

 

ихъ

головами

 

безъ

   

всякаго

   

страха.

   

Причиною

   

такого

 

положе-

нія

   

этого

   

края

 

и

 

его

  

долговременной

  

незаселенности

  

были

постоянные

   

набѣги

   

и

   

грабежи

   

Крымскихъ

   

и

   

Ногайскихъ

Татаръ.

 

Они,

 

какъ

 

дикіе

 

звѣри

 

рыскали,

 

по

 

всему

 

этому

 

про-

странству,

 

и

 

отбивали

 

у

 

всякаго

 

желаніе

 

селиться

 

на

 

немъ

 

и,

есаи

 

бы

 

не

 

заботливость

 

русскихъ

 

царей,

 

эта

 

мѣстность

  

мо-

жетъ

 

быть,

 

осталось

 

бы

 

и

   

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

   

запустеніи.

  

Но,

ваботливые

 

цари

 

русскіе

   

обратили

 

свое

 

вниманіе

  

и

 

на

 

этотъ

край

 

и

 

стали

 

принимать

 

мѣры

 

къ

 

его

 

заселенію.

 

Первый,

 

об-

ративши

 

на

 

него

 

вниманіе,

 

былъ

 

Іоаннъ

 

Грозный.

 

Онъ

 

при-

вазалъ

 

въ

 

окресностяхъ

 

его

 

построить

 

нѣсколько

 

укрѣпленныхъ

городовъ,

 

которые

 

препятствовали

  

бы

 

Татарамъ

 

дѣлать

  

свои

набѣги.

   

Въ

 

это

 

время

 

были

   

построены

 

Воронежъ,

 

Орловъи

друг,

 

города.

  

Самый

 

же

 

Липецкій

  

край

 

онъ

 

отдалъ

 

во

 

вла-

дѣніе

 

Никитѣ

 

Ивановичу

 

Романову,

 

брату

 

своей

 

жены

   

Ана-

стасе

 

Романовой.

 

Никита

 

Ивановичъ,

 

получивши

 

этотъ

 

край,

тіринялъ

 

дѣятельное

   

участіе

 

въ

 

его

 

положеніи.

 

Онъ

 

нашелъ

здѣсь

 

только

 

несколько

 

десятковъ

 

жителей,

 

которые

 

по

 

боль-

шей

 

части

   

были

 

бѣжавшіе

 

отъ

 

наказаній

 

за

 

преступленія

   

и

жили

 

отдѣльными

 

небольшими

 

группами

 

въ

 

самыхъ

   

глухихъ

мѣстахъ.

 

Чтобы

 

улучшить

 

ихъ

 

благосостояніе

 

онъ

 

всѣми

 

си-

лами

 

старался

   

ихъ

 

сплотить

  

и

 

собрать

 

въ

 

одно

 

мѣсто,

   

что

ему

 

отчасти

 

и

 

удалось.

    

Онъ

 

образовалъ

   

нѣсколько

 

неболь-

шихъ

 

деревень

 

носившихъ

 

названіе,

  

Романовскихъ

 

').

 

Но,

 

не

смотря

 

на

 

всѣ

 

старанія

 

Никиты

 

Ивановича,

 

обитателямъ

 

этой

мѣстности было

 

жить

 

все-таки

 

довольно

 

плохо.

 

Татары,

 

минуя

] )

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

запади,

 

края

 

Тамбовской

 

губерніи

 

и

 

епар.

 

стр.

 

27.
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Воропежъ

 

и

 

другіе

 

укрѣпленные

 

города,

 

нерѣдко

 

проникали

 

къ

нимъ

 

и

 

грабили

 

ихъ.

 

Здѣшнимъ

 

жителямъ

 

приходилось

 

жить,

по

 

тогдашнему

 

выражепію,

 

„сг

 

великимъ

 

береженіемъ,

 

и

 

опа-

сеніемъ,

 

во

 

всякой

 

осторожности",

 

и

 

не

 

иначе

 

выходить

 

для

сѣнокосовъ,

 

звѣриной

 

и

 

рыбной

 

ловлей,

 

какъ

 

съ

 

оружіемъ

 

въ

рукахъ

 

и

 

собравшись

 

мн'оюлюдствомц

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

они

 

всегда

 

рисковали

 

быть

 

ограбленными,

 

взятыми

 

въ

 

плѣнъ

 

и

убитыми.

 

Но

 

такое

 

положеніе

 

ихъ

 

продо

 

лжалось

 

не

 

долго.

Вскорѣ,

 

при

 

Алексѣѣ

 

Михаиловичѣ

 

въ1650

 

г.,

 

былъ

 

постро-

енъ

 

укрѣплепный

 

городъ

 

Романовъ

 

')

 

и

 

ихъ

 

участь

 

совершен-

но

 

измѣнилась

 

къ

 

лучшему.

Романовъ

 

него

 

окрестности,

 

по

 

тогдашнему

 

времени,

 

бы-

ли

 

укрѣплены

 

очень

 

хорошо.

 

Высокая

 

береговая

 

полоса

 

Ро-

манова

 

была

 

гладко

 

и

 

круто

 

обрыта

 

и

 

представляла

 

непри-

ступную

 

стѣну.

 

Самый

 

городъ

 

былъ

 

обнесенъ

 

деревянными

стѣнами.

 

Въ

 

стѣнахъ

 

было

 

построено

 

нѣсколысо

 

башенъ,

 

съ

которыхъ

 

сторожа

 

(караульные)

 

должны

 

были

 

наблюдать

 

за

движеніями

 

Татаръ

 

и

 

извѣщать

 

о

 

ихъ

 

появленіи

 

начальство,

(преданіе).

 

Близь

 

лежащія

 

окрестности,

 

поля

 

и

 

угодья

 

жителей

г.

 

Романова

 

и

 

Романовскихъ

 

селъ

 

и

 

деревень

 

были

 

также

хорошо

 

укрѣплены

 

и

 

представляли

 

сильную

 

преграду

 

для

Татаръ,

 

какъ

 

съ

 

Ногайской

 

стороны

 

(лѣвый

 

берегъ

 

рѣки

 

Во-

ронежа)

 

такъ

 

и

 

съ

 

русской

 

(съ

 

правой

 

стороны

 

р.

 

Воро-

нежа).

 

Съ

 

Ногайской

 

стороны

 

промежъ

 

кустовъ

 

и

 

переполья

гдѣ

 

былъ

 

черный

 

лѣсъ,

 

было

 

поставлено

 

надоболъ

 

дубовыхъ

толстыхъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

связями

 

на

 

8

 

вер.

 

и

 

640

 

саж.,

 

отъ

рѣки

 

Матыры

 

доДвурѣчекъ

 

и,

 

внизъ

 

по

 

двумъ

 

рѣчкамъ,

 

до

рѣки

 

Воронежа.

 

У

 

этихъ

 

надоболъ

 

на

 

дорогахъ

 

было

 

поста-

влено

 

7

 

башень:

 

пять

 

съ

 

проѣзжими

 

воротами,

 

а

 

двѣ

 

глухія.

Вверху

 

этихъ

 

башень

 

были

 

сдѣланы

 

шатры

 

и

 

караульные

чердаки,

 

а

 

въ

 

обломахъ

 

просѣчены

 

бои

 

2 ).

 

Съ

 

русской

 

сто-

роны

 

было

 

поставлено

 

надоболъ

 

дубовыхъ

 

толстыхъ

 

на

 

1805

')

 

Матсріалы

 

для

 

всторіи

 

западнаго

 

края

 

Тамбовской

 

губерніп

 

н

 

епар.

 

ст.

 

3.

s )

 

Матер,

 

для

 

исторіп

 

западнаго

 

края

 

Тамбовск.

 

губерн.

 

и

 

епарх.

 

стр.

 

26-27.

48
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саж.,

 

отъ

 

межи

 

вотчинныя

 

земли

 

боярина

 

Никиты

 

Иванови-'

ча

 

Романова,

 

внизъ

 

по

 

р.

 

Воронежу

 

до

 

Двурѣчинскаго

 

лѣсу.

Здѣсь

 

также

 

была

 

построена

 

башня

 

съ

 

проѣзжими

 

воротами

и

 

съ

 

шатромъ

 

и

 

караульнымъ

 

чердакомъ

 

')

 

Въ

 

настоящее

время

 

этихъ

 

крѣпостей

 

уже

 

не

 

существуетъ.

 

Они

 

были

 

ра-

зобраны

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

столѣтія,

 

такъ

 

какъ

 

сдѣлались

 

уже

совершенно

 

безполезными.

Первоначальное

 

населеніе

 

города

 

Романова

 

было

 

слу-

жилое

 

и

 

военное.

 

Въ

 

немъ

 

былъ

 

стольнпкъ,

 

подьячій

 

30,

 

дво-

ровъ

 

пушкарскихъ,

 

15

 

дворовъ

 

разсылыциковъ

 

и

 

нѣсколько

 

кре-

стьянъ

 

2).

 

Но

 

послѣ

 

укрѣпленія

 

Романова

 

и

 

поселенія

 

въ

 

немъ

служилыхъ

 

и

 

военныхъ

 

людей,

 

хотя

 

и

 

въ

 

маломъ

 

количе-

ствѣ,

 

благосостояние

 

жителей

 

Романовскихъ

 

деревень

 

улуч-

шилось

 

и

 

народонаселеніе

 

около

 

него

 

стало

 

быстро

 

увели-

чиваться.

 

Въ

 

1682

 

году

 

въ

 

Романовѣ

 

уже

 

было

 

379

 

дворовъ

и

 

было

 

построено

 

двѣ

 

церкви:

 

соборная

 

въ

 

честь

 

Архистра-

тила

 

Михаила

 

и

 

другая,

 

приходская

 

въ

 

честь

 

Святителя

Николая.

 

8)

 

А

 

съ

 

1696

 

года

 

народонаселеніе

 

еще

 

болѣе

 

уве-

личилось.

 

По

 

приказанію

 

Петра

 

Великаго

 

сюда

 

были

 

пере-

селяемы

 

жители

 

сѣверо-западныхъ

 

губерній.

 

Многіе

 

были

ссылаемы

 

за

 

преступленія,

 

а

 

многіе

 

переселялись

 

доброволь-

но.

 

Тучныя

 

пастбища,

 

дѣвственныя

 

степи

 

и

 

не

 

проходимые

лѣса,

 

обиліе

 

чистыхъ

 

и

 

здоровыхъ

 

водъ

 

привлекали

 

сюда

многихъ

 

недовольныхь

 

своимъ

 

положеніемъ

 

и

 

искавшихъ

 

луч-

шаго.

 

Когда

 

въ

 

1719

 

году,

 

по

 

повелѣнію

 

Петра

 

1-го,

 

была

произведена

 

ревизія

 

жителямъ

 

городов

 

ъ,

 

входившихъ

 

въ

 

со-

ставь

 

Тамбовской

 

губерніи,

 

(тогда

 

бывшей

 

провинціи),

 

то

оказалось,

 

что

 

въ

 

Романовѣ

 

было

 

уже

 

775

 

дворовъ.

 

4 )

 

При

томъ

 

нужно

 

замѣтить,

   

что

 

въ

 

каждомъ

   

дворѣ

 

было

 

не

 

ме-

')

 

Матеріалы

 

для

 

встор.

 

западнаго

 

края

 

Тамбовской

 

губервіи

 

и

 

епар.

 

ст.

 

28

s )

 

„Окладная

 

книга

 

Рязанской

 

митроподіи*.

 

См

   

прибавленіе

 

къ

 

Тамб.

 

епар.

Вѣдомост.

 

стр.

 

28.

•)

 

Приб.

 

къ

 

еп.

 

вѣд.

 

Тамб.

 

1864

 

г.

 

стр.

 

149

 

и

 

152.

*)

 

Приб.

 

къ

 

епар.

 

вѣд.

 

Тамб.

 

186'/«

 

г,

 

стр.

 

214.
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нѣе

 

7

 

или

 

8

 

душъ,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

 

не

 

позволялось

 

дѣтямъ

безъ

 

особенной

 

нужды

 

отделяться

 

отъ

 

родителей,

 

да

 

имъ

 

са-

мимъ

 

не

 

выгодно

 

было,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

вемскія

 

повинности

взимались

 

съ

 

дворовъ,

 

а

 

не

 

съ

 

душъ.

Эти

 

годы

 

т.

 

е.

 

первые

 

годы

 

ХУШ

 

столѣтія

 

были

 

самы-

ми

 

счастливыми

 

для

 

Романова.

 

Въ

 

это

 

время

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

во

всё

 

предыдущее

 

и

 

послѣдующее

 

въ

 

немъ,

 

процвѣтала

 

торго-

вля.

 

Въ

 

немъ

 

было

 

нѣсколько

 

лавокъ;

 

въ

 

нѣкоторые

 

дни

 

бы-

ли

 

базары.

 

Болѣе

 

цвѣтущаго

 

состоянія

 

ему

 

не

 

суждено

 

бы-

ло

 

достигнуть.

 

Послѣ

 

1720

 

года

 

онъ

 

сталъ,

 

мало-по

 

малу,

упадать.

 

Причиною

 

его

 

упадка

 

послужило

 

слѣдующее

 

обстоя-

тельство.

 

Петръ

 

Великій,

 

пребывая

 

въ

 

Воронежѣ,

 

узналъ,

что

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

Липецкомъ

 

уѣздѣ

 

и

 

особенно,

 

будто-бы,

около

 

города

 

Романова

 

очень

 

много

 

желѣзной

 

руды.

 

Желая

завести

 

чугуннолитейный

 

заводъ,

 

онъ

 

прибылъ

 

въ

 

Романовъ

и

 

дѣлалъ

 

здѣсь

 

раскопки.

 

Многіе

 

жители

 

даже

 

указываютъ

мѣсто,

 

гдѣ,

 

будто-бы,

 

Петръ

 

Великій

 

дѣлалъ

 

раскопки.

 

Мѣ-

сто

 

это

 

находится

 

въ

 

береговыхъ

 

горахъ

 

рѣки

 

Воронежа,

противъ

 

села

 

Никольскаго.

 

Но

 

теперь

 

уже

 

не

 

осталось

 

ни-

какихъ

 

слѣдовъ

 

этой

 

раскопки.

 

Ручьи,

 

текущіе

 

съ

 

горъ

 

во

время

 

весны,

 

затянули

 

эти

 

раскопки

 

и

 

изрыли

 

горы

 

по

 

свое-

му.

 

Руды

 

же

 

около

 

Романова

 

оказалось

 

очень

 

мало,

 

такъ

что

 

Петръ

 

1-й

 

не

 

счелъ

 

удобнымъ

 

строить

 

чугунно-литейный

заводъ

 

въ

 

немъ,

 

а

 

выстроилъ

 

его

 

въ

 

Липецкѣ.

 

Когда

 

же

 

чу-

гунно

 

литейный

 

заводъ

 

былъ

 

выстроенъ

 

въ

 

Липецкѣ

 

и

 

ещѳ

были

 

открыты

 

при

 

немъ

 

минеральныя

 

воды,

 

лучшія

 

силы

 

Ро-

манова

 

дворяне,

 

купцы

 

болѣе

 

богатые

 

и

 

др.,

 

постепенно

стали

 

переселяться

 

въ

 

него

 

и

 

Липецкъ

 

сталъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-

лѣе

 

возвышаться,

 

а

 

Романовъ

 

напротивъ — упадать.

 

Къ

 

1770

годамъ

 

Липецкъ

 

сталъ

 

настолько

 

лучше

 

Романова,

 

что

 

въ

1776

 

году,

 

когда

 

Тамбовская

 

губернія

 

изъ

 

провинціи

 

была

переименована

 

въ

 

намѣстничество

 

и

 

былъ

 

составленъ

 

штатъ

уѣздныхъ

 

городовъ,

 

былъ

 

сдѣланъ

 

уѣзднымъ

 

городомъ,

 

а

 

Ро-

мановъ

 

переведенъ

 

въ

 

заштатный

 

городъ,

   

и

 

были

 

отняты

 

у
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него

 

всѣ

 

привиллегіи

 

города:

 

соборная

 

церковь

 

была

 

обра-

щена

 

въ

 

приходскую;

 

судебныя

 

мѣста

 

перенесены,

 

лавки

 

за-

крыты

 

и

 

весь

 

бывшій

 

городъ

 

былъ

 

раздѣленъ

 

на

 

четыре

 

се-

ла,

 

которыя

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

существуютъ.

 

Такимъ

 

образомъ

Романовъ

 

изъ

 

укрѣпленнаго

 

города,

 

служившаго

 

несколько

лѣтъ

 

охранителемъ

 

своего

 

края,

 

обратился

 

въ

 

простое

 

село

съ

 

привиллегированнымъ

 

ыазваніемъ

 

„Бывшій

 

городъ".

Монастырь

Въ

 

Романовѣ,

 

кромѣ

 

соборной

 

церкви

 

и

 

приходскихъ

церквей,

 

былъ

 

еще

 

мужской

 

монастырь

 

Ерасноюрско- С'пас-

ши.

 

Монастырь

 

этотъ,

 

судя

 

по

 

названію

 

и

 

принимая

 

во

вниманіе

 

голосъ

 

преданія,

 

находился

 

на

 

возвышенномъ

 

хол-

мѣ

 

противъ

 

Никольской

 

церкви,

 

на

 

которомъ

 

теперь

 

нахо-

дится

 

кладбище.

 

Холмъ

 

этотъ

 

извѣстенъ

 

подъ

 

названіемъ

красной

 

горы

 

Въ

 

какомъ

 

году

 

этотъ'

 

монастырь

 

былъ

 

по-

строенъ,

 

кѣмъ

 

и

 

какъ

 

былъ

 

устроенъ,

 

сколько

 

было

 

въ

 

немъ

братіи

 

и

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

упраздненъ

 

точно

 

неизвестно.

 

Шсь-

менныхъ

 

актовъ

 

о

 

немъ

 

не

 

осталось;

 

но,

 

судя

 

по

 

вещамъ

 

ос-

тавшимся

 

отъ

 

него

 

и

 

хранящимся

 

теперь

 

въ

 

Романовской

 

и

Троицкой

 

церквахъ,

 

можно

 

полагать,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

довольно

богатъ

 

и

 

былъ

 

упраздненъ

 

не

 

ранѣе

 

1720

 

года.

 

Въ

 

Рома-

новской

 

церкви

 

въ

 

настоящее

 

время

 

хранится

 

Евангеліе

 

из-

дали

 

170 J

 

года.

 

Это

 

Евангеліе

 

досталось

 

въ

 

Романовскую

церковь

 

изъ

 

Красно-горскаго

 

монастыря,

 

слѣдовательно

 

въ

первыхъ

 

годахъ

 

XYTII

 

столѣтія

 

этотъ

 

монастырь

 

еще

 

суще-

ствовала

 

Болѣе

 

точное

 

указаніе,

 

что

 

монастырь

 

былъ

 

уп-

раздненъ

 

не

 

ранѣе

 

1720

 

года,

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

слѣдующемъ;

изъ

 

Красногорско-Спасскаго

 

монастыря

 

былъ

 

подаренъ

 

въ

Троицкую

 

церковь

 

въ

 

серебряномъ

 

окладѣ

 

кипарисный

 

крестъ

съ

 

мощами.

 

Троицкая

 

же

 

церковь,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

описи,

хранящейся

 

въ

 

той

 

же

 

церкви,

 

была

 

выстроена

 

въ

 

первый

разъ

 

въ

 

1720

 

году;

 

слѣдовательно

 

и

 

монастырь

 

существовалъ

.
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до

 

1720

 

года

 

и

 

пе

 

былъ

 

упраздпепъ

 

ранѣе

 

этаго

 

времени,

иначе

 

крестъ

 

съ

 

мощами

 

не

 

могъ

 

бы

 

быть

 

подаренъ.

 

Пре-
даніе

 

говоритъ,

 

что,

 

будто-бы,

 

Красногорсв.о-Спасскій

 

мона-

стырь

 

изъ

 

Романова

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

село

 

Толши,

 

Во-

ронеж,

 

губерніи,

 

гдѣ

 

теперь

 

дѣйствительно

 

есть

 

мужской

 

мо-

настырь;

 

но

 

по

 

какой

 

причинѣ

 

онъ

 

былъ

 

переведенъ

 

неизвѣ-

стно.

 

Болѣе

 

этаго,

 

за

 

неимѣніемъ

 

письменныхъ

 

памятниковъ,

сказать

 

о

 

.монастырѣ

 

ничего

 

нельзя.

Замѣчатѳльныя

 

вещи.

Въ

 

Рпмановѣ

 

изъ

 

его

 

исторической

 

жизни

 

уцѣлѣло

 

мно-

го

 

памятниковъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

всѣ

 

изъ

 

нихъ

 

существуютъ

 

до

сихъ

 

поръ

 

въ

 

первоначальномъ

 

видѣ.

 

Такъ

 

уцѣлѣли:

 

сереб-

ряный,

 

вызолоченый

 

крестъ

 

съ

 

означеніемъ

 

мощей

 

святыхъ, —

въ

 

Хрущевской

 

церкви;

 

кипарисный

 

въ

 

серебряномъ

 

окладѣ

крестъ

 

съ

 

мощами,— въ

 

Троицкой

 

церкви;

 

надгробный

 

ка-

мень

 

игумена

 

Красногорско-Спасскаго

 

монастыря,

 

нѣсколько

древнихъ

 

книгъ,

 

хранящихся

 

въ

 

Хрущевской

 

церкви

 

и

 

еще

Царская

 

часовня.

1)

 

Серебрянный,

 

вызолоченный

 

крестъ

 

съ

 

означеніемъ

мощей

 

святыхъ,

 

хранящейся

 

въ

 

Хрущевской

 

церкви,

 

довольно

болынаго

 

размѣра.

 

На

 

лицевой

 

его

 

сторонѣ

 

сдѣланы

 

выпуклый

изображенія:

 

вверху,

 

Бога

 

Саваофа,

 

потомъ

 

распятіе

 

на

 

кре-

сте

 

Іисуса

 

Христа,

 

по

 

правую

 

сторону

 

креста —Божія

 

Матерь,

по

 

лѣвую —Іоаннъ

 

Богословъ

 

и

 

подъ

 

древомъ

 

креста

 

голова

 

Ача-

ма.

 

На

 

обратной

 

сторонѣ

 

его

 

въ

 

полукругахъ

 

и

 

срединѣ

 

на

финифти

 

сдѣлана

 

надпись

 

мощей

 

святыхъ.

 

Мощей

 

святыхъ

означено

 

очень

 

много

 

и

 

по

 

большой

 

части

 

самыхъ

 

замѣча-

тельныхъ

 

и

 

уважаемыхъ.

 

Такъ

 

въ

 

верхнемъ

 

полукругѣ

 

озна-

чены

 

мощи:

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

Златоуста,

 

въсрединѣ:

 

животворящее

 

древо,

 

часть

 

ризы

 

Го-

сподней

 

и

 

Архидіакона

 

Стефана;

 

въ

 

правомъ

 

полукругѣ:

 

мо-

щи

 

мученика

 

Іакова

 

перскаго,

 

мучен.

 

Пантелеймона,

 

Вели-

комуч.

 

Іульяніи,

 

вел.

 

Георіія;

 

въ

 

лѣвомъ

 

Моск.

 

святителей

 

Пе-



—

 

396

тра,

 

Алексія,

 

Іоны,

 

Филиппа,

 

человѣка

 

Божія

 

Алексѣя,

 

Сер-

па

 

Радонежскаго

 

чудотворца;

 

въ

 

нижнемъ,

 

прикрѣпленномъ

къ

 

ручкѣ:

 

святыхъ

 

безсребренниковъ

 

Косьмы

 

и

 

Даміана,

праведяаго

 

Лазаря.

 

На

 

шестигранной

 

ручкѣ

 

его

 

съ

 

трехъ

сторонъ

 

сдѣлана

 

надпись— кѣмъ

 

онъ

 

подаренъ

 

кудаисъбла-

гословенія

 

какого

 

архипастыря.

 

Надпись

 

эта

 

слѣдующая:

 

на

о^ной

 

сторонѣ— 7202

 

г.

 

построенъ

 

сей

 

животворящій

 

крестъ

въ

 

Соборную

 

церковь

 

Архистратига

 

Михаила

 

въ

 

Романом

іородъ

 

иждивенгемъ

 

дияка

 

Козьмы

 

да

 

Ивана

 

Бориныхъ,

 

Ни-

киты

 

Аристова,

 

При

 

протопопѣ Борисѣ

 

„на

 

другой:"

 

образг

Бога

 

Саваофа

 

и

 

распятія

 

Христова,

 

и

 

подъ

 

Нимъ

 

древо

 

и

ббразъ

 

крестѣ

 

ѣресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

Богослова

 

Іоанна

 

и

ілава

 

Адамля

 

подъ

 

ѳинифтъю

 

златые;

 

„на

 

третьей:"

 

По

 

бла-
юсловенію

 

преосвященного

 

Митрополита

 

Авраамгя

 

резанскаю

и

 

муромского. "•

2)

  

Кипарисный

 

крестъ

 

съ

 

мощами,

 

хранящиеся

 

въ

 

Трои-

цкой

 

церкви,

 

очень

 

не

 

большаго

 

размѣра

 

и

 

безъ

 

ручки.

 

Онъ

обдѣланъ

 

въ

 

серебряный

 

съ

 

подчернію

 

окладъ.

 

Окладъ

 

на

крестѣ

 

можетъ

 

весь

 

разбираться.

 

Опъ

 

состоитъ

 

изъчетырехъ

отдѣльныхъ

 

частей,

 

которыя

 

скрѣпляются

 

посредствомъ

 

вин-

тиковъ.

Въ

 

немъ

 

заключаются

 

мощи

 

слѣдующихъ

 

святыхъ:

 

Ан-

дрея

 

первозваннаго,

 

великомуч.

 

Варвары,

 

муч.

 

Соломоніи,

царя

 

Константина,

 

Елены,

 

мощи

 

священномуч.

 

Кипріана,

мощи

 

муч.

 

Кирика

 

и

 

Улитты.

3)

  

Надгробный

 

камень,

 

хранящійся

 

въ

 

притворѣ

 

Хру-

щевской

 

церкви,

 

довольно

 

большой

 

величины

 

и

 

ямѣетъ

 

не

вполнѣ

 

правильную

 

форму.

 

На

 

немъ

 

уцѣлѣла

 

надпись:

 

„Ѳео-

досея,

 

бывшаго

 

перваго

 

игумена

 

Красногорско -Спасскаго

 

мона-

стыря.

 

а

 

Но

 

какого

 

года

 

онъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

не

 

означено.

 

Над-

пись

 

сильно

 

извѣтшала

 

и

 

разобрать

 

ее

 

очень

 

трудно.

4)

   

Изъ

 

древнихъ

 

книгъ,

 

находящихся

 

въ

 

Хрущевской

церкви,

 

сохранились:

  

Минея

  

за

 

ноябрь

 

мѣсяцъ;

   

Минея

 

за
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декабрь;

 

Минея

 

за

 

іюнь;

 

прологъ,

 

толковое

 

Евангеліе

 

и

 

кни-

га

 

проповѣдей

 

Сгмеона

 

Полоцкаго.

 

Надписи,

 

сдѣлаяяыя

 

на

этихъ

 

книгахъ,

 

касающіяся

 

лицъ

 

подарившихъ

 

книги

 

и

 

вре-

мени,

 

когда

 

они

 

были

 

подарены,

 

подробно

 

напечатаны

 

въ

историко-статистическомъ

 

описаніи

 

Тамбовской

 

епархіи.

 

(Ис-

торико-стат.

 

опис.

 

Тамб.

 

губ.

 

прот.

 

Хитр.

 

стр.

 

287.).

5)

 

Царскгй

 

колодезь.

 

Царскій

 

колодезь

 

находится

 

въ

 

по-

луверей

 

отъ

 

самаго

 

Романова

 

близъ

 

дороги

 

въ

 

Липецкъ.

Онъ

 

расположенъ

 

на

 

полугорѣ

 

лѣвой

 

стороны

 

рва,

 

отдѣляю-

щаго

 

село

 

Романовъ

 

отъ

 

села

 

Хрущевки.

 

Кѣмъ

 

этотъ

 

коло-

дезь,

 

былъ

 

вырытъ,

 

по

 

какому

 

случаю,

 

—

 

преданіе

 

не

 

гово-

ритъ

 

точно.

 

Оно

 

говоритъ

 

только,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

вырытъ

 

во

время

 

пребыванія

 

въ

 

Романовѣ

 

Петра

 

Великаго;

 

но,

 

по

 

ка-

кому

 

случаю

 

и

 

поводу,

 

неизвѣстно.

 

Колодезъ

 

этотъ

 

до

 

50

 

го-

довъ

 

настоящего

 

столѣтія

 

былъ

 

въ

 

почетѣ

 

и

 

былъ

 

хорошо

обстроенъ.

 

Надъ

 

нимъ

 

была

 

построена

 

довольно

 

большая

 

ду-

бовая

 

часовня,

 

внутри

 

еябыло

 

нѣсколько

 

хорошо

 

написанныхъ

образовъ,

 

постоянно

 

теплилась

 

лампада,

 

а

 

вверху

 

ея

 

былъ

 

по-

ставленъ

 

крестъ.

 

Каждый

 

годъ

 

къ

 

этому,

 

царскому

 

колодезю

ходили

 

съ

 

кресгнымъ

 

ходомъ

 

')

 

и

 

совершали

 

торжественно

освященіе

 

воды.

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

часовня

 

совершен-

но

 

разрушена

 

и

 

крестные

 

ходы

 

забыты.

 

Самый

 

источникъ,

мало

 

по

 

малу,

 

засаривается

 

и

 

вода,

 

прежде

 

славившаяся

своею

 

добротою,

 

теперь

 

сильно

 

попортилась.

Иванъ

 

Чижовъ.

TS/L

 

о

 

р

 

д

 

в

 

а.

Мордва

 

принадлежитъ

 

къ

 

одному

 

изъ

 

самнхъ

 

древнихъ

народовъ,

 

вошедшихъ

 

въ

 

составъ

 

нннѣшней

 

Европейской

 

Рос-

сіи.

 

Еще

 

лѣтописецъ

 

Несторъ

 

упоминаетъ

 

о

 

Мордвѣ.

 

Такъ,

перечисляя

 

народы

 

жившіе

 

тогда

  

въ

 

Россіи,

   

онъ

 

говоритъ

')

 

Въ

 

какой

 

день

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

неизвѣстно.
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о

 

Мордвѣ,

 

что

 

они

 

живутъ

 

по

 

берегамъ

 

р.

 

Оки.

 

Не

 

смотря

однако

 

на

 

древнее

 

происхожденіе

 

Мордвы,

 

о

 

первобытной

ихъ

 

жизни

 

и

 

религіи

 

мало

 

извѣстно.

 

Мордва

 

жила

 

въ

 

сво-

ихъ

 

непроходимыхъ

 

лѣсахъ

 

и,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

мало

имѣла

 

сношеній

 

съ

 

сосѣдними

 

народами

 

потому,

 

что

 

до

 

спхъ

поръ

 

еще

 

сохранили

 

свой

 

языкъ

 

и

 

свои

 

обнчаи,

 

не

 

смотря

на

 

свою

 

малочисленность.

 

Сначала

 

Мордва

 

составляла

 

от-

дельное

 

княжество— Темниковское

 

и

 

управлялась

 

своими

князьями.

 

Но

 

при

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Московскомъ

 

Димитріѣ

Іоанновичѣ

 

Донскомъ

 

Текниковскій

 

край

 

навсегда

 

присоеди-

ненъ

 

былъ

 

къ

 

владѣніямъ

 

Московскихъ

 

князей;

 

съ

 

этого

 

вре-

мени

 

начинаются

 

частыя

 

обращенія

 

Мордвы

 

въ

 

христіанство.

О

 

св.

 

Митрополитѣ

 

Іонѣ

 

извѣстно,

 

что

 

онъ,

 

когда

 

еще

бнлъ

 

Рязанскимъ

 

Епископомъ,

 

много

 

заботился

 

о

 

распрост-

раненіи

 

христіанства

 

между

 

инородцами

 

Рязанской

 

области,

къ

 

которнмъ

 

принадлежали

 

Мордва

 

и

 

Мещера.

 

Но

 

болѣе

всѣхъ

 

надъ

 

обращеніемъ

 

Мордвы

 

въ

 

христіанство

 

трудился

Рязанскій

 

Архіепископъ

 

Мисаилъ,

 

современникъ

 

Никона,

Патріарха

 

Московскаго.

 

Мѣстомъ

 

проповѣди

 

Архіеп.

 

Мисаила

были

 

по

 

преимуществу

 

уѣзды— Тамбовскій,

 

Шацгсій

 

и

 

Кадом-

скій.

 

Онъ

 

крестилъ

 

нѣскольско

 

тнсячъ

 

Мордвы.

 

Мисаилъ

былъ

 

убитъ

 

стрѣлою,

 

пущенною

 

Мордвиномъ

 

Горечишкою,

въ

 

деревнѣ

 

Алгамазовѣ

 

(около

 

села

 

Конобѣева

 

Шацкаго

 

у-

ѣзда).

 

Но

 

проповѣдническіе

 

труды

 

Мисаила

 

сильно

 

ослабили

язычество

 

среди

 

Мордвы.

 

Далѣе

 

на

 

обращеніе

 

Мордвы

 

къ

святой

 

вѣрѣ

 

обратило

 

вниманіе

 

само

 

правительство.

 

Со

 

вре-

мени

 

Петра

 

I

 

издавалось

 

нѣсколько

 

указовъ,

 

которыми

 

пре-

доставлялись

 

разныя

 

льготн

 

новокрещенннмъ

 

изъ

 

Мордвы

 

и

Татаръ,

 

устроялись

 

миссіи

 

для

 

обращенія

 

въ

 

христіанство

Мордвы

 

и

 

Татаръ.

 

Въ

 

царствованіе

 

Екатерины

 

II

 

между

Мордвою

 

уже

 

не

 

было

 

язычниковъ.

 

Теперь

 

Мордва— всѣ

христіане.

Въ

 

настоящее

  

время

 

Мордва

  

населяетъ— Пензенскую,

Симбирскую,

 

Саратовскую,

 

Самарскую,

 

Нижегородскую,

 

Там-
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бовскую,

 

Казанскую

 

и

 

Оренбургскую

 

губерніи.

 

Въ

 

Пензен-

ской

 

губерніи

 

Мордва

 

гораздо

 

многочпсленнѣе,

 

чѣмъ

 

въ

другихъ

 

гзберніяхъ.

 

Въ

 

Пензенской

 

губернін

 

Мордва

 

жи-

ветъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

уѣздахъ.

 

Въ

 

Тамбовской

 

же

 

губерніи

мордовское

 

населеніе

 

встрѣчается

 

только

 

въ

 

Темниковскомъ

и

 

Спасскомъ

 

уѣздахъ.

 

Хотя

 

всѣ

 

они

 

одного

 

племени,

 

одна-

ко

 

по

 

язнку

 

раздѣляготся

 

на

 

мокшанъ

 

и

 

эрзянъ.

 

Въ

Тамбовской

 

губерніи

 

есть

 

и

 

мокшане

 

и

 

эрзяне.

 

Они

 

различа-

ются

 

только

 

по

 

языку;

 

нравн

 

же

 

и

 

обычаи

 

у

 

всѣхъ

 

морд-

вовъ

 

почти

 

одинаковы.

 

Мордва

 

живеть

 

большею

 

частію

 

грязно

и

 

неопрятно.

 

Избы

 

у

 

нихъ

 

у

 

всѣхъ

 

курнъія

 

съ

 

однимъ

 

окномъ

на

 

улицу

 

и

 

съ

 

другимъ

 

на

 

дворъ.

 

Такъ

 

какъ

 

они

 

живутъ

 

въ

странахъ

 

лѣсныхъ,

 

то

 

избы

 

у

 

нихъ

 

строятся

 

изъ

 

хорошаго

лѣсу

 

и

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

довольно

 

опрятны

 

и

 

красивы.

 

Но

внутри —грязь,

 

нечистота

 

и

 

даже

 

темнота.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

людь-

ми

 

зимою

 

въ

 

избѣ

 

живутъ

 

иногда

 

домашнія

 

животныя.

До

 

какой

 

степени

 

у

 

нихъ

 

грязно

 

въ

 

избахъ,

 

можно

 

ви-

дѣть

 

изъ

 

слѣдующаго:

 

когда

 

въ

 

избѣ

 

одного

 

мордвина

 

лома-

ли

 

деревянный

 

полъ,

 

то

 

нашли

 

затоптанными

 

въ

 

грязи

 

на

полу:

 

топоръ,

 

косырь

 

и

 

другія

 

вещи.

 

Внутреннее

 

устройство

мордовской

 

избы

 

очень

 

просто:

 

изба

 

состоитъ

 

изъ

 

одной

 

ком-

натн

 

съ

 

черною

 

печью.

 

Одна

 

часть

 

пола

 

устроивается

 

нис-

колько

 

внше

 

другой

 

(на

 

полъ —аршина).

 

Въ

 

одномъ

 

углу

божница

 

съ

 

образами

 

суздальской

 

живописи.

 

Образа

 

иног-

да

 

стоятъ

 

внизъ

 

головою.

 

Подъ

 

божницей— ящикъ

 

или

 

лубокъ

съ

 

восковыми

 

свѣчами

 

и

 

маленьюй

 

горшокъ

 

(нѣчто

 

въ

 

родѣ

глинянато

 

кадила)

 

съ

 

ладаномъ.

 

Около

 

двери

 

всегда

 

устрои-

вается

 

коникъ- лавка

 

съ

 

ящикомъ

 

внизу

 

и

 

съ

 

деревяннымъ

изображеніемъ

 

конской

 

головы.

 

Въ

 

другомъ

 

углу

 

находятся

ручныя

 

жернова.

По

 

костюму

 

мужчины

 

мало

 

отличаются

 

отъ

 

русскихъ

простолюдиновъ.

 

Женщины

 

же

 

мордовскія

 

одѣваются

 

свое-

образно.

 

Головной

 

уборъ

 

мордовской

 

замужней

 

женщины

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

узкой,

 

продолговатой

  

(въ

 

полъ-аршина)

 

дощечки

49
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(нащевка),

 

положенной

 

на

 

голову

 

горизонтально

 

и

 

обтянутой

бѣлымъ

 

или

 

краснымъ

 

платкомъ.

 

На

 

шею

 

вѣшаютъ

 

множество

красныхъ

 

ожерельевъ

 

съ

 

мѣдными

 

бубенчиками,

 

гремящими

при

 

каждомъ

 

движеніи

 

тѣла.

 

Лѣтняа

 

одежда

 

состоите

 

изъ

оаіой

 

только

 

бѣлой

 

холстинной

 

рубахи

 

съ

 

вышитымъ

черною

 

шерстью

 

рукавами.

 

На

 

груди,

 

рубаха

 

застеги-

вается

 

мѣднымъ

 

трехугольникомъ

 

съ

 

привѣшениыми

 

къ

 

нему

мвдными

 

или

 

серебрянными

 

монетами.

 

Грудь

 

покрывается

 

сѣт-

кою,

 

состоящей

 

изъ

 

множества

 

серебрянныхъ,

 

переплетенный

Между

 

собою

 

кружечковъ.

 

Рубаха

 

стягивается

 

чернымъ,

 

шер-

стянымъ

 

поясомъ,

 

на

 

которнй

 

по

 

праздникамъ

 

привѣшивают-

ся

 

по

 

бокамъ

 

и

 

сзади

 

полотенца

 

(руце)

 

съ

 

вышитыми

 

кон-

цами.

 

Мужчины

 

и

 

женщины

 

обуваются

 

въ

 

лапти

 

или

 

сапоги;

впрочемъ

 

лица

 

женскаго

 

пола

 

особенно

 

не

 

замужнія

 

носятъ

иногда

 

башмаки.

 

Зимнюю

 

одежду

 

женщинъ

 

составляете

 

овчин-

ный

 

полушубокъ

 

или

 

тулупъ

 

безъ

 

воротника.

Мордва

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

письменннхъ

 

памятниковь

литературы

 

и

 

искуства.

 

У

 

ней

 

даже

 

мало

 

мордовскихъ

 

пѣс-

пѳй,

 

а

 

все

 

русскіе.

 

Мордовскія

 

пѣсни

 

мало

 

заключаютъ

 

въ

себѣ

 

поэзіи

 

и

 

возвншенныхъ

 

чувствъ.

 

Напротивъ

 

пѣсни

 

ихъ

отзываются

 

иногда

 

непривлекательною

 

прозой,

 

напр

 

въ

 

од-

ной

 

пѣснѣ

 

говорится,

 

какъ

 

молодой

 

мордвинъ

 

укралъ

 

овчину,

купилъ

 

гармонику

 

и

 

т.

 

д.

 

въ

 

этомъ

 

родѣ.

 

Русскія

 

же

 

пѣсви

поются

 

у

 

нихъ

 

безъ

 

смысла

 

и

 

съ

 

странными

 

искаженіш

«ловъ.

 

Мордва

 

и

 

мордовки

 

отличаются

 

сильнымъ,

 

густымь

голосомъ,

 

такъ

 

что

 

пѣніе

 

ихъ

 

походите

 

на

 

гулъ,

 

далеко

 

слыш-

ный

 

особенно

 

вечеромъ

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору.

 

Напѣвъ

 

пѣсней

 

у

мордвы

 

скучный,

 

унылый,

 

тоскливый

 

и

 

однообразный.

 

Въ

пѣсняхъ

 

постоянно

 

слышится

 

ой,

 

яй,

 

ухъ,

 

такъ

 

что

 

словъ

почти

 

нельзя

 

разобрать

 

Въ

 

праздники

 

иногда

 

мордовки

 

со-

бираются

 

въ

 

болыпіе

 

хороводы,

 

становятся

 

въ

 

два

 

ряда

 

ли-

цомъ

 

другъ

 

къ

 

другу

 

и

 

въ

 

такомъ

 

положеніи

 

поюгь

пѣсни,

 

идя

 

вдоль

 

улицы,

 

при

 

чемъ

 

одинъ

 

(передни!)
рядъ

 

лоющихъ

 

всегда

 

идете

 

задомъ

 

впередъ.
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Прежде

 

Мордва

 

были

 

идолопоклонники,

 

какъ

 

и

 

древніе

славяне.

 

Но

 

языческая

 

религія

 

у

 

Мордвы

 

не

 

получила

 

такого

развитія,

 

какою

 

она

 

достигла

 

въ

 

Греціи

 

и

 

Римѣ

 

Поэтому

вещеетвевныхъ

 

памятниковъ

 

первобнтной

 

религіп

 

Мордвы

 

не

осталось.

 

Впрочемъ

 

слѣды

 

язнчеекой

 

религіи

 

Мордвы

 

можно

видѣтъ

 

въ

 

ея

 

вѣрованіи

 

въ

 

дѳмовыхъ,

 

вѣдьмъ,

 

лѣшихъ

 

иру-

салокъ.

 

По

 

вѣрованію

 

Мордвы

 

лѣса,

 

рѣки,

 

овраги

 

и

 

болота

населены

 

вѣдьмами

 

и

 

лѣшими,

 

такъ

 

что

 

каждое

 

изъ

 

указан-

иыхъ

 

мѣстъ

 

управляется

 

особнмъ,

 

невидимымъ

 

и

 

страшнымъ

духомъ

 

(шейтанъ),

 

Въ

 

лѣсу

 

господствуете

 

лѣсная

 

баба

 

(вирь-

ава),

 

въ

 

рѣкахъ

 

и

 

болотахъ

 

водяная

 

баба

 

(ведь

 

ава}

 

и

 

т.

 

д.

Вѣровавіе

 

Мордвы

 

въ

 

домовыхъ

 

выражается

 

даже

 

видимымъ

образомъ-

 

По

 

мнѣнію

 

Мордвы,

 

каждый

 

домъ

 

во

 

всѣми

 

людь-

ми

 

и

 

животными

 

находится

 

подъ

 

покровительствомъ

 

осс-

баго

 

домоваго,

 

который

 

заботится

 

о

 

благосостояніи

 

всего

дома,

 

а

 

другимъ

 

домамъ

 

старается

 

вредить.

 

Онъ

 

даже

 

вору-

ете

 

кормъ

 

у

 

сосѣдей

 

и

 

даетъ

 

его

 

животнымъ

 

того

 

хозяина,

или

 

дома f

 

который

 

находится

 

подъ

 

его

 

покровительствомъ.

Поэтому,

 

чтобы

 

отгонять

 

отъ

 

двора

 

чужихъ

 

домовыхъ,

 

Мор-

два

 

вѣшаетъ

 

подъ

 

сараями

 

расколотые

 

кувшины

 

и

 

горшки.

При

 

возобновленіи,

 

или

 

постройкѣ

 

новаго

 

дома

 

хозяйка

 

съ

квартиры

 

переносите

 

въ

 

новый

 

домъ

 

домоваго,

 

посадивъ

 

его

въ

 

свою

 

рубаху

 

сі

 

особыми

 

обрядами

 

и

 

причитавіямн.

 

Но

гораздо

 

болѣе

 

обрядовъ

 

у

 

Мордвы

 

ырп

 

совершенін

 

ею

 

моляна,

пользовавшаяся

 

особеннымъ

 

уваженіемъ

 

и

 

нривязанностію

къ

 

нему

 

мордовцевъ.

 

Моляномъ

 

нозывается

 

у

 

нихъ

 

обрядъ

закланія

 

общественнаго

 

животнаго

 

и

 

произнесенія

 

при

 

этомъ

молитвы

 

къ

 

Богу

 

или

 

святителю

 

Николаю.

 

Обрядъ

 

этотъ

состоялъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

Еще

 

весною

 

Мордва

 

покупала

 

на

общеетвеннныя

 

деньги

 

трехъ

 

овецъ,

 

пли

 

молодаго

 

бѣлаго

 

бы-

ка

 

съ

 

черными

 

пятнами

 

на

 

лбу

 

и

 

животѣ.

 

До

 

времени,

 

со-

вершенія

 

моляны

 

этихъ

 

животныхъ

 

пасутъ

 

въ

 

стадѣ,

 

а

 

по

 

ве-

черамъ

 

Мордва

 

по

 

очереди

 

берете

 

ихъ

 

къ

 

себѣ

 

до

 

слѣдую-

щаго

 

дня.

 

Въ

 

первый

 

четвертокъ

 

послѣ

 

Петрова

  

для ;

 

а

 

въ
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нѣкоторнхъ

 

мѣстахъ

 

— послѣ

 

Троицы,

 

Мордва,

 

всѣ

 

мужчины

 

и

женщины

 

торжественно

   

съ

 

этими

 

жертвенными

 

животнымв

идутъ

 

въ

 

лѣсъ

   

Женщины

 

несутъ

 

горшки

 

съ

 

кашей.

  

Вълѣ-

су

 

около

 

стараго

 

вѣтвистаго

 

дуба

 

избранные

 

старики

 

закала-

лаютъ

 

животныхъ,

 

снимаютъ

 

шкуру

 

и

 

вѣшаютъ

 

ее

 

на

 

дубѣ.

Мясо

 

разрубаютъ

 

на

 

части

 

и

 

варятъ

 

въ

 

котлахъ.

 

Когда

 

мя-

со

 

сварится,

   

его

  

раздѣляютъ

 

на

 

части

 

по

 

семьямъ.

   

Кашу

кладутъ

 

въ

 

одинъ

 

котелъ

 

и

 

иногда

 

мѣшаютъ

 

съ

 

кровію

 

зарѣ-

занныхъ

 

животныхъ.

 

Послѣ

 

этихъ

 

приготовлений

 

Мордва

 

ста-

новится

 

на

 

колѣни

   

и

 

молится

   

Николаю

 

Чудотворцу

  

о

 

раз-

множены

 

мордовскаго

 

племени,

 

объ

 

урожаѣ

 

хлѣба

 

и

 

сохра-

неніи

 

его

 

отъ

 

града,

 

о

 

сохранены

 

скота

 

отъ

 

мора

 

и

 

звѣрей

и

 

проч.

 

Послѣ

 

молитвы

 

начинаютъ

 

всѣ

 

ѣсть

 

и

 

пить

   

На

 

мо-

лянахъ

 

пыотъ

   

квасъ

 

или

 

медовую

   

брагу

 

(пуре)

   

или

   

пиво,

сваренное

   

на

 

общественный

   

счетъ.

 

Затѣмъ

   

всѣ

 

идутъ

 

съ

пѣснями

 

домой,

 

но

 

не

  

всѣ

 

вмѣстѣ,

   

а

 

врозь

 

мужчины

 

отде-

льно

 

отъ

 

женщинъ.

 

Шкуры

 

съ

 

убитыхъ

 

животныхъ

 

или

 

про-

даются

  

или

 

оставляются

 

въ

 

лѣсу.

 

Если

   

на

 

другой

 

день

 

не

найдутъ

 

оставленной

 

въ

 

лѣсу

 

шкуры,

 

то

 

это

 

признакъ

 

того,

что

 

молитва

 

будете

 

услышана.

 

Дома

 

праздникъ

 

продолжает-

ся

 

до

 

трехъ

  

дней;

   

съ

 

такими

 

обрядами

 

моляна

 

въ

 

Тамбов-

ской

 

губерніи

 

совершался

 

Мордвою

 

тэлько

 

нѣкоторнхъ

 

селъ

Темниковскаго

  

уѣзда.

   

Въ

 

Спасскомъ

   

же

  

уѣздѣ

  

о

 

молянѣ

нынѣшняя

 

Мордва

 

даже

 

не

 

имѣютъ

   

понятія;

   

впрочемъ

 

мо-

лянъ

 

теперь

 

нигдѣ

  

не

 

совершается;

   

онъ

 

уничтоженъ

 

даже

и

 

въ

 

Пензенской

 

губерніи,

 

которая

  

служитъ

 

центромъ

 

мор-

довскаго

 

населенія.

  

Замѣчательно,

 

что

 

молитва,

   

произноси-

мая

 

Мордвою

 

при

 

совершеніи

 

молянъ,

 

обращена

 

къ

 

Николаю

Чудотворцу,

 

это

 

показываетъ,

 

что

 

Святит.

 

Николай

 

у

 

Морд-

вы

    

какъ

   

и

    

у

 

русскихъ,

   

пользуется

   

большимъ

   

почетомъ.

Когда

 

мордвинъ

 

желаетъ

 

призвать

 

на

 

кого

 

нибудь

 

гнѣвъ

 

Бо-

жій,

 

то

 

говоритъ:

 

покарай

 

тебя

 

Никола

 

(Никола

 

ладыщетъ).

Впрочемъ

 

иногда

 

(особено

 

въ

 

несчастныхъ

 

обстоятельствахъ)

это

 

высокое

 

почитаніе

 

Чудотвоца

 

Николая

 

у

 

мордвина

 

сыѣ-
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няется

 

поруганіемъ

 

надъ

 

его

 

иконою

 

Одна

 

мордовка,

 

остав-

шись

 

сиротою

 

послѣ

 

смерти

 

свекора

 

и

 

мужа,

 

такъ

 

осерди-

лась,

 

что

 

взяла

 

икону

 

св.

 

Николая

 

въ

 

погребъ

 

и

 

тамь

 

сѣкла

ее

 

прутьями.

 

Или

 

еще

 

разсказываютъ

 

слѣдующій

 

случай:

одинъ

 

священникъ

 

Великимъ

 

Постомъ

 

ходилъ

 

по

 

приходу

 

съ

діакономъ.

 

Зашедши

 

въ

 

одинъ

 

домъ

 

священникъ

 

увидѣлъ,

 

что

хозяйка

 

дома

 

только

 

что

 

поѣла

 

кислаго

 

молока,

 

слѣды

 

кото-

тораго

 

еще

 

видны

 

были

 

на

 

губахъ

 

и

 

на

 

рубахѣ.

 

Священникъ

сталъ

 

укорять

 

ее

 

за

 

несоблюденіе

 

поста.

 

Но

 

мордовка

 

упор-

но

 

оправдывалась,

 

не

 

смотря

 

на

 

явные

 

признаки

 

грѣха,

 

и

 

го-

ворила,

 

что

 

она

 

вовсе

 

не

 

ѣла.

 

Діаконъ

 

въ

 

шутку

 

замѣтилъ

ей:

 

„а

 

вотъ

 

Николай

 

Чудотворецъ

 

обличаетъ

 

тебя".

 

Мордовка

призналась

 

послѣ

 

этого

 

въ

 

своемъ

 

грѣхѣ.

 

Священникъ

 

и

 

ді-

аконъ

 

ушли,

 

но

 

вечеромъ

 

опять

 

зашли

 

въ

 

этотъ

 

домъ,

 

чтобы

взять

 

отсюда

 

лошадь

 

и

 

отправиться

 

въ

 

другое

 

село.

 

Что

же

 

они

 

увидѣли?

 

Образа

 

свят.

 

Николая,

 

находившагося

прежде

 

въ

 

переднемъ

 

углу,

 

въ

 

божпицѣ

 

не

 

оказалось.

Образъ

 

найденъ

 

былъ

 

подъ

 

лавкою

 

и

 

весь

 

обрызганъ

грязью.

 

(Оказалось,

 

что

 

мордовка

 

сѣкла

 

икону

 

грязнымъ

 

вѣ-

никомъ

 

за

 

то,

 

что,

 

будто

 

она

 

сказала

 

священнику

 

объ

 

ея

нарушеніи

 

поста).

Некоторые

 

обряды

 

при

 

совершены

 

брака.

 

Когда

 

морд-

винъ

 

хочетъ

 

жениться,

 

то

 

посылаетъ

 

отца

 

или

 

бшжайшаго

родственника

 

и

 

сваху

 

къ

 

родителямъ

 

избранной

 

имъ

 

невѣс-

ты.

 

Отецъ

 

беретъ

 

четверть

 

ведра

 

водки,

 

является

 

къ

 

роди-

телямъ

 

невѣсты

 

и

 

объясняетъ

 

причину

 

своего

 

пришествія.

Отецъ

 

призываетъ

 

свою

 

дочь

 

и

 

спрашиваетъ

 

ее:

 

согласна

 

ли

она

 

выйти

 

за

 

предлагаема™

 

жениха?

 

Затѣмъ

 

подноситъ

 

ей

стаканъ

 

водки.

 

Если

 

дочь

 

выпиваете

 

водку,

 

то,

 

зпачитъ,

 

она

согласна

 

сдѣлаться

 

женою

 

предлагаемаго

 

ей

 

жениха,

 

а

 

если

не

 

выпиваетъ, — то

 

не

 

согласна.

 

Когда

 

же

 

певѣста

 

изъявите

свое

 

(оімасіе

 

на

 

вступленіе

 

въ

 

бракъ,

 

то

 

родители

 

жениха

 

и

невѣсты

 

тутъ—же

 

условливаются,

 

сколько

 

жепихъ

 

долженъ

заплатить

   

за

 

невѣсту:

 

или,

    

какъ

 

говорите

  

на

 

столъ

 

(той).
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Той

 

за

 

невѣсту

 

простирается

 

отъ

 

Юдо

 

80

 

р

 

с.

 

деньгами,

 

отъ

5

 

до

 

25

 

ведеръ

 

вина.

 

При

 

этомъ

 

главное

 

вниманіе

 

обращаютъ

на

 

количество

 

вина,

 

которое

 

даютъ

 

за

 

невѣсту

 

Поэтому

 

мож-

но

 

судить

 

о

 

томъ,

 

сколько

 

вина

 

внпьютъ

 

на

 

мордовской

 

свадь-

бѣ.

 

Если

 

20

 

ведеръ

 

вина

 

даютъ

 

родители

 

жениха

 

родственна-

камъ

 

невѣстн;

 

то

 

такое

 

же,

 

если

 

не

 

большее,

 

количество

 

ви-

на

 

истребляется

 

и

 

у

 

жениха.

Въ

 

день

 

совершенія

 

брака

 

родственники

 

жениха

 

вмѣстѣ

съ

 

свахой,

 

которая

 

иногда

 

надѣваетъ

 

шубу

 

шерстью

 

на

 

верхъ,

ѣдутъ

 

за

 

невѣстой.

 

Но

 

въ

 

домъ

 

невѣсты

 

ихъ

 

не

 

пускаготъдо

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

дружко

 

не

 

дастъ

 

выкупа

 

Послѣ

 

этого

 

же-

нихъ

 

долженъ

 

искать

 

свою

 

невѣсту.

 

Сажаютъ

 

нѣсколько

 

дѣ-

вицъ

 

и

 

между

 

ними

 

невѣсту

 

на

 

лавку

 

и

 

закрнваютъ

 

ихъ

 

совер-

шенно,

 

оставляя

 

видимыми

 

только

 

лапти

 

на

 

ногахъ.

 

Женихъ

 

ила

дружко

 

долженъ

 

узнать

 

невѣсту

 

по

 

ногамъ.

 

Если

 

женихъ

ошибется

 

и

 

укажетъ

 

на

 

другую

 

дѣвицу,

 

а

 

не

 

на

 

невѣсту,

 

то

наливаете

 

стаканъ

 

вина

 

и

 

кладетъ

 

въ

 

него

 

деньги.

 

Дѣвица выпи-

ваете

 

вино

 

и

 

берете

 

деньги.

 

Если

 

же

 

женихъ

 

узнаетъ

 

ноги

 

вевѣс-

ты,

 

то

 

исканіе

 

прекращается.

 

Въ

 

это

 

время

 

подруги

 

невѣстысни-

маютъ

 

шапки

 

съ

 

молодыхъ

 

парней,

 

нашиваютъ

 

на

 

нихъ

 

шелко-

выя

 

ленточки

 

и

 

уже

 

за

 

деньги

 

возвращаютъ

 

шапки

 

ихъ

 

вла-

дѣльцамъ.

 

Затѣмъ

 

всѣ

 

садятся

 

въ

 

сани

 

или

 

телѣги,

 

(смотря

по

 

времени

 

года)

 

и

 

приготовляются

 

къ

 

отъѣзду

 

въ

 

церковь.

Но

 

въ

 

это

 

время

 

какъ

 

бы

 

неожи

 

анно

 

приглашаютъ

 

жениха

въ

 

домъ

 

невѣсты

 

ѣсть

 

яичницу.

 

Женихъ

 

входитъ

 

опять

 

въ

домъ

 

невѣсты

 

и,

 

поѣвши

 

уже

 

яичницн,

 

ѣдеть

 

въ

 

церковь.

По

 

совершеніи

 

вѣнчанія,

 

молодые

 

вмѣстѣ

 

ѣдутъ

 

въ

 

домъ

 

ро-

дителей

 

жениха

 

и

 

садятся

 

за

 

столъ

 

на

 

почетпомъ

 

мѣстѣ.

 

Во

все

 

это

 

время

 

невѣста

 

сидите

 

съ

 

закрытою

 

платкомъ

 

головою,

а

 

женихъ

 

въ

 

шапкѣ.

 

Предъ

 

нимъ

 

кладутъ

 

ложку,

 

но

 

онъ

 

не

долженъ

 

ничего

 

ѣсть

 

Послѣ

 

этого

 

начинается

 

шумное

 

веселье.

Когда

 

прекратится

 

гуляпье

 

и

 

попойка,

 

родственники

 

жениха

собираются,

 

чтобы

 

дать

 

имя

 

молодой

 

женѣ

 

его.

 

Призываютъ

ыладшаго

   

брата

 

невѣсты,

   

даютъ

 

ему

   

въ

 

руки

 

край

 

пирога;
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мальчикъ

 

ударяетъ

 

имъ

 

невѣсту

 

по

 

головѣ

 

и

 

даетъ

 

ей

 

имя

(иавай,

 

тези,

 

мози,

 

вежи

 

и

 

тети),

 

смотря

 

по

 

желанію

 

родст-

венниковъ.

 

На

 

маслянницу

 

всякаго

 

молодаго

 

человѣка,

 

женив-

шагося

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

ловятъ

 

на

 

улицѣ,

 

кладутъ

 

на

 

снѣгъ

и

 

наваливаются

 

на

 

него

 

человѣкъ

 

10

 

—

 

15.

 

При

 

этомъ

 

его

 

тя-

нуть

 

кто

 

за

 

руки,

 

кто

 

за

 

ноги

 

и

 

расправляютъ

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

его

 

члены.

Обряды

 

при

 

погребенги

 

ѵ

 

поминовеніи

 

умертихг

 

Когда

умираетъ

 

кто

 

іибо

 

изъ

 

Мордвы,

 

родственники

 

умершаго

 

со-

бираются

 

въ

 

домъ

 

и

 

приносятъ

 

съ

 

собою

 

горшки

 

съ

 

кашею.

Послѣ

 

того

 

какъ

 

тѣло

 

умершаго

 

будете

 

обмытой

 

од вто,

 

око-

ло

 

него

 

ставятъ

 

столы

 

и

 

родственники

 

умершаго

 

садятся

 

обѣ-

дать.

 

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

начать

 

обѣдъ,

 

всѣ

 

выходите

 

къ

 

воро-

тамъ

 

и

 

кланяются

 

въ

 

землю

 

на

 

востокъ,

 

прощаясь

 

такимъ

образомъ

 

съ

 

душею

 

умершаго.

 

Когда

 

тѣло

 

кладуть

 

въ

 

гробъ,

то

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

кладутъ

 

деньги,

 

табакъ,

 

иногда

 

водку.

Если

 

умершій

 

мужчина,

 

то

 

съ

 

нимь

 

кладутъ

 

еще

 

лапти,

 

ко-

торыя

 

еп

 

е

 

только

 

начали

 

плесть,

 

и

 

кочадыкъ,

 

а

 

если

 

жен-

щина,— то

 

кладутъ

 

въ

 

гробъ

 

недошитую

 

рубаху

 

съ

 

иголкою

,въ

 

наделідѣ,

 

что

 

они

 

тамъ,

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

окончатъ

 

свою

работу.

 

Впрочемъ

 

теперь

 

эти

 

суевѣрія

 

мало—по

 

малу

 

унич-

тожаются.

 

Надъ

 

умершнмъ

 

постоянно

 

воиятъ

 

родственники;

иногда

 

для

 

этого

 

нанимаютъ

 

особую

 

плакальщицу.

 

Послѣ

 

по-

гребенія

 

улершаго,

 

всѣ

 

вещи

 

въ

 

избѣ -посуда,

 

лавки

 

и

 

столъ

тщательно

 

вымываются,

 

а

 

родственники

 

умершаго

 

непремѣн-

но

 

парятся

 

въ

 

банѣ.

Особенно

 

торжественностію

 

отличается

 

поминовепіе

 

усоп-

шаго

 

въ

 

сороковой

 

день

 

послѣ

 

его

 

смерти.

 

Вь

 

день

 

поминокь

мордовскія

 

женщины

 

еще

 

до

 

свѣта

 

напекутъ

 

блииовъ

 

(пача)

и

 

иироговъ

 

(цюкуръ

 

или

 

перяка).

 

Родственники

 

умершаго

 

со-

бираются

 

въ

 

домъ

 

и

 

ждутъ,

 

когда

 

изъ

 

церкви

 

придете

 

жеи-

щииа,

 

ходившая

 

туда

 

сь

 

блинами

 

поминать

 

усопшаго.

 

Вь

 

это

время

 

вопли

 

родственницъ

 

умершаго

 

и

 

плакал ьщицъ

 

почти

 

шз

прекращаются.

   

Прсдъ

 

обѣдомъ

 

всѣ

 

опять

   

съ

 

блинами

 

выхо-



—

 

406

 

—

дятъ

 

въ

 

воротамъ,

 

кланяются

 

на

 

востокъ

 

и,

 

простившись

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

совершенно

 

съ

 

душею

 

умершаго,

 

здѣсь

 

же

 

начи-

наютъ

 

ѣсть

 

блины

 

и

 

пироги,

 

если

 

поминаютъ

 

на

 

кладби-

щѣ,

 

то

 

всегда

 

на

 

могилѣ

 

зарываютъ

 

нѣсколько

 

блиновъ

 

и

мяса,

 

лыотъ

 

въ

 

землю

 

вина

 

или

 

браги,

 

чтобы

 

повойникъ

 

на

тоиъ

 

свѣтѣ

 

не

 

голодалъ.

Языкъ

 

Моровы.

 

Мордва

 

говорить

 

на

 

двукъ

 

языкахъ—

собственно

 

мордовскомъ

 

или

 

мокшанскомъ

 

и

 

эрзянскомъ.

Эрзянскщ

 

языкъ

 

произошелъ

 

вѣроятно

 

изъ

 

смѣшенія

 

меіцер-

скаго

 

съ

 

мордовскимъ,

 

такъ

 

какъ

 

Мещера

 

послѣ

 

татарскаго

погрома

 

удалилась

 

въ

 

мордовскіе

 

Заокскіе

 

лѣса

 

и

 

здѣсь

 

смѣ-

шалась

 

съ

 

Мордвою.

 

Отсюда

 

произошли

 

нынѣшніе

 

Эрзяне.

Эрзянскій

 

языкъ

 

весьма

 

сходенъ

 

съ

 

языкомъ

 

мокшанъ.

 

Языкъ

Мордвы

 

грубъ

 

и

 

не

 

развитъ.

 

Онъ

 

неудобеиъ

 

для

 

выраженія

высокихъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ.

 

На

 

немъ

 

можетъ

 

говорить

 

толь-

ко

 

такой

 

грубый

 

и

 

необразованный

 

пародъ,

 

какъ

 

Мордва.

 

Въ

языкъ

 

мордовскій

 

вошло

 

весьма

 

много

 

русскихъ

 

словъ,

 

такъ

что

 

въ

 

послѣдствіи,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

онъ

 

совсѣмъ

 

увич-

тожится.

                                             

Василш

 

Новочадовъ.

Охъ

 

ІРедгікціга.

Корреспонденту

 

изъ

 

Моршанскаго

 

уѣзда,

 

интересующе-

муся

 

отчетомъ

 

г.

 

Гессѳна

 

о

 

народныхъ

 

школахъ.

 

Всякая

статья,

 

а

 

равно

 

и

 

каждое

 

отпошеніе

 

присланныя

 

въ

 

Редакцію

должны

 

быть

 

съ

 

подписью

 

автора,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

по

цензурнымъ

 

правиламъ

 

Редакція

 

не

 

можетъ

 

ихъ

 

печатать.
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