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Выходятъ еже
недѣльно по суббо

тамъ. Подписка при
нимается въ Редак
ціи, при духовной 

Семинаріи.

ЬХѴІгодъ

5 МАРТА
1905 ГОДА-

Годовая цѣиа гь 
пересылкою и до
ставкою 6 р. 25 к. 
Подписка на время 
менѣе года и про-

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.
ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

ГосудАрь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу хо
датайства Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, 
Епископа Тамбоэскаго и Шацкаго, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 30-й день 
декабря 1904 годя, на сопричисленіе протоіерея Вознесенской 
церкви г. Липецка Михаила Сес/іавннскаго, за отлично усерд
ное свыше 40-дѣтаеѳ служеніе еговь священномъ санѣ и 18-лѣт- 
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ніе законоучительскіе труды въ церковно-приходской школѣ при 
названной церкви, къ ордену Св. Анны 3 ст.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Опредѣлены: 1) на священническое мѣсто къ церкви с. 
Троицкихъ Росляй, Моршанскаго уѣзда, учитель Гайпольской 
церковно-прмходской школы, Шацкаго уѣзда окончившій курсъ 
Семинаріи Василій Пятницкій, 19 февраля; 2) на псаломщиче
скія мѣста къ церквамъ селъ: 1) Студенскихъ Хуторовъ, Липецкаго 
уѣзда, учитель Ново Сиіовской церковно-приходской школы, то- 
го-жѳ уѣзда, Михаилъ Кочуринт, 18 февраля; 2) Тгрентеева, Ела
томскаго уѣзда, сынъ священника Александръ Костровъ, 19 фев
раля; 3) Вышневаго, Козловскаго уѣзда, сынъ псаломщика Мак
симъ Стеженскій, 21 феврали; 4) Акаева, Темниковскаго уѣзда, 
бывшій діаконъ с. Токмаковъ, того-жѳ уѣзда, Митрофанъ Кур
ганскій, 22 февраля; 3) на просфорническія мѣста къ церквамъ 
еелъ: 1) ІПокши, Темниковскаго уѣзда, вдова діакона Пелагія 
Мансурова; 2) Контева, Тамбовскаго уѣзда, дочь діакона сего 
села Евгенія Громкова и 3) Стараго Грязного, Моршанскаго уѣз
да, вдова діакона Елизавета Архангельская.

Перемѣщены, согласно прошенію, діаконы церквей селъ: 
Серединовки, Тамбовскаго уѣзда, Алексѣй Розовъ и Козьмвной 
Гати, тою-же уѣзда, Іоаннъ Розовъ—одинъ на мѣсто другого, 
23 февраля.

Назначены на должности: 7) помощника благочн- 
наго но 5-му Тамбовскому округу— священникъ с. Богословки 
Алексѣй ‘Успенскій; 2) духовника по городу Темникову—свя
щенникъ Соборной церкви сего города Александръ Тихонравовъ;
3) помощника духов но-судебнаго слѣдователя по 2-му Спасскому 
округу—священникъ с. Кириллова Павелъ Богословскій; 4) церков
ныхъ старостъ: при Спасо-Прэобріженскомъ Каѳедральномъ Со
борѣ куаець Иганъ Григорьевъ ні 4 трехлѣтіе и при церквахъ
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Селъ: Покровки, Шацкаго уѣ?да, врестітнъ (емеьъ Мосеов- 
кинъ на 10 трехлѣтіе и Польнаго Копобѣева, того-же уѣзда, 
Шацкій мѣщанинъ Василій Шишкинъ на 1 трехлѣтіе; 5) зако
ноучителя въ Глуховское начальное училище, Кирсановскаго 
уѣзда, священникъ с. Глуховки Николай Оржевскій, 16 февраля.

Уволены отъ должностей: 1) помощника духовно
судебнаго слѣдователя по 2-му Спасскому округу —священникъ 
с. Мордовскаго Лимбурга Василій Горностаевъ, согласно его про
шенію; церковнаго старосты ори церкви с. Ключей, Ела- 
томскаго уѣзда, крестьянинъ Козьма Комзевъ, также согласно 
его прошенію и <5) псаломщика при церкви с. Черной Слободы, 
Шацкаго уѣзда, Александръ Богоявленскій, согласно прошенію, 
18 февраля.

Объявляется благодарность Тамбовскаго Епар
хіальнаго Начальства: церковнымъ старостамъ: Преобра
женской кладбищенской церкви города Лебедяни, купцу Николаю 
Попову, Соборной церкви того-же города, купцу Дмитрію Ин- 
шакову и церкви с. Калинина, Тамбовскаго уѣзда, крестьянину 
Андрею Крылову, княгинѣ Александрѣ Кропоткиной и кресть
янамъ с. Кропоткина, Борисоглѣбскаго уѣзда, за пожертвованіе 
въ пользу приходскихъ церквей: Поповымъ 500 р., Крыловымъ 
190 р., Пятаковымъ 125 р., Кропоткиной) 100 р. и послѣд
ними 100 р.

Уволенъ, согласно прошенію, за штатъ-псаломщикъ села 
Студенскихъ Хуторовъ, Липецкаго уѣзда, Трофимъ Богородиц
кій, 18 февраля.

Присоединенъ къ православію протоіереемъ Собор
ной церкви г. Борисогдѣбска Николаемъ Богородицкимъ изъ 
секты молоканъ крестьянинъ Воронежской губ., Новохоперскаго 
уѣзда, Песковской волости, с. Пески Иванъ Кондратовъ Моро
зовъ,—чрезъ таинства Св. Крещенія и Мѵропомазанія.
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Отношеніе Предсѣдателя Особаго Комитета Ея Импе
раторскаго ВысочЕСтва Великой Княгини Елизаветы 
Ѳеодоровны для объединенія въ Москвѣ благотвори
тельной дѣятельности, вызванной войной на Дальнемъ 
Востокѣ, на имя Тамбовской Духовной Консисторіи отъ 

18 февраля сего года № 2048.

По докладѣ моемъ Великой Княгинѣ Елизаветѣ Ѳеодо
ровнѣ отношенія Тамбовской 'Духовной Консисторіи отъ 7 сего 
февраля за № 2279, о желаніи духовенства 4 Елатомвкаго ок
руга Тамбовской Епархіи, начиная съ 1-го ноября 1904 года во 
все время войны съ Японіей, жертвовать изъ своихъ средствъ 
по 300 р. въ годъ въ распоряженіе Особаго Комитета Ея Им
ператорскаго Высочества Великой Княгини Елизаветы Ѳеодо
ровны на содержаніе раненыхъ воиновъ, Великая Княгиня по
ручила мнѣ просить Тамбовскую Духовную Консисторію передать 
духовенству 4-го Елатомскаго округа искреннюю Ея Император
скаго Высочества благодарность га пожертвованіе.СПИСОКЪ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ, псаломщическимъ 

и просфорническимъ мѣстамъ по Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:

1) При церкви Липецкаго духовнаго училища; свободно 
съ 23 октября 1904 года; причта положено: одинъ священ
никъ.

2) При Рождество-Богородичной церкви с. Алгасова, 
Моршанскаго уѣзда; свободно съ 8 января; причта положено: 
три священника, діаконъ и три псаломщика; душъ м. пола 
2868; земли 194 десят.

3) При церкви вновь открытаго прихода въ дер. Крас
ный Логъ, Борисоглѣбскаго уѣзда; свободно съ 10 января; 
причта поюжено: священникъ и псаломщикъ; д. м. п. 562; 
земли 33 дес.; дома для причта церковные.
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4) При церкви с. Савры, Елатомскаго уѣзда; свободно 

съ 26 января; принта положено: священникъ и псаломщикъ; 
д, м. п. 661; земли 33 дес.; причтъ получаетъ пособіе отъ 
казны въ размѣрѣ 83 р. 99 коп.

5) При церкви с. Пановыхъ Кустовъ, Тамбовскаго уѣз
да; свободно съ 26 января; причта положено: священникъ, 
діаковъ и псаломщикъ; душъ м. п. 1525; вемли 33 д.; домъ 
у священника общественный; причтъ получаетъ пособіе отъ 
казны въ размѣрѣ 539 руб.; въ приходѣ имѣется 235 
человѣкъ сектантовъ.

6) При церкви с. Большихъ Мачилъ, Елатомскаго уѣз
да; свободно съ 29 января; причта положено: священникъ и 
псаломщикъ; душъ м. п. 814; земли 37 десят.

7) ГІри церкви с. Кательни, Елатомскаго уѣзда; сво
бодно съ 29 января; причта положено: два священника, діа
конъ и два псаломщика; душъ м. п. 2140; земли 33 дес.; 
причтъ получаетъ пособіе отъ казны въ размѣрѣ 950 руб. 
въ годъ.

8) При церкви с. Большого Ломовиса, Моршанскаго 
уѣзда; свободно съ 12 февраля; причта положено: священ
никъ и псаломщикъ; душъ м. п. 785; земли 33 дес.; причтъ 
получаетъ пособіе отъ казны въ размѣрѣ 392 р. въ годъ а 
отъ общества крестьянъ 430 руб. 54 коп., съ тѣмъ чтобы 
безплатно совершались слѣдующія требы: крестины, погре
беніе младенцевъ, браки и молебны въ храмовые праздники.

9) При церкви с. Варварина, Борисоглѣбскаго уѣзда; 
свободно съ 15 февраля; причта положено: священникъ и пса
ломщикъ; душъ м. п. 542; земли 42 десятины; дома обществен
ные; причтъ получаетъ пособіе отъ казны въ размѣрѣ 400 р. 
въ годъ.

10) При церкви с. Савилова, Козловскаго уѣзда; сво
бодно съ 15-го февраля; причта положено: священникъ и пса
ломщикъ; душъ м. п. 858; земли 33 дес.

11) При церкви с. Иноковки, Кирсановскаго уѣзда; сво
бодно съ 21 февраля; причта положено: два священника, діа
конъ и два псаломщика; душъ м. п. 2369; земли 66 дес.

Діаконскія мѣста:

1) При Тамбовскомъ Каѳедральномъ Соборѣ (мѣсто 
ѵподіакона).
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2) При церкви с. Красиваго, Козловскаго уѣзда.
3) При церкви с. Березнеговатки, Усманскаго уѣзда.
4) При церкви с. Токмакова, Темнивовскаго уѣзда
5) При Тамбовскомъ Каѳедральномъ Соборѣ; (штатное 

мѣсто діакона, на которое требуется кандидатъ еъ хоро
шимъ басомъ).

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены въ 
№ 8 Епарх. Вѣдом.

Псаломщическія мѣста:

1) При Соборной церкви г. Спасска.
2) При церкви Кирсановскаго Оржевскаго женскаго 

монастыря.
3) При церкви с. Пахатнаго Угла, Тамбовскаго уѣзда.
Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ см. № 4 

Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
4) При церкви с. Рышкова, Усманскаго уѣзда.
5) При церкви с. Бокина, Тамбовскаго уѣзда.
Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ см. № 5 

Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
6) При церкви с. Алехина, Тамбовскаго уѣзда.
7) При церкви с. Вѣряева, Елатомскаго уѣзда.
8) При церкви села Савилова, Козловскаго уѣзда.
9) При Варваринской церкви г. Тамбова.
10) При церкви с. Анаева, Спасскаго уѣзда.
Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ см. № 7 Там

бовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
11) При Богородичной церкви г. Тамбова.
12) При церкви с. Куликовъ, Усманскаго уѣзда.
13) При церкви с. Каріана, Тамбовскаго уѣзда.
14) При церкви с. Туголукова, Борисоглѣбскаго уѣзда.
15) При Ильинской церкви г. Козлова.
Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 

въ № 8 Епарх. Вѣдом.



— 131 —

16) При церкви села Черной Слободы, Шацкаго уѣзда; 
свободно съ 18 февраля; причта положено: два священника, 
діаконъ и два псаломщика; душъ м. п. 1256; земли 74 дее. 
причтъ получаетъ пособіе отъ казны въ размѣрѣ 1225 руб. 
въ годъ и пользуется °/о°/о съ капитала въ 3085 руб.

Просфорническія мѣста:

При церквахъ селъ: Соколова и Павловки, Кирсанов
скаго уѣзда; Протасова, Найденки, Троицкой Дубравы, Ива
новки, Чернавки, Богословки—Новикова, Алексѣевки и Мит- 
рополья, Тамбовскаго уѣзда; Пролома, Поминайки и Крут- 
ца. Моршанскаго уѣзда; Хрущева, Лебедянскаго уѣзда; Па- 
шатова, Темниковскаго уѣзда; Христофоровки, Козловскаго 
уѣзда, и Куликовъ, Шацкаго уѣзда.

Отъ Тамбовскаго Отдѣла Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества.

Чтенія о Святой Землѣ—одно изъ лучшихъ средствъ къ 
поддержанію въ населеніи сочувствія къ высокимъ задачамъ 
Палестинскаго Общества. Опытъ этихъ чтеній въ Тамбовской 
епархіи показалъ, что населеніе относится къ нимъ весьма 
сочувственно, съ большимъ интересомъ. Поэтому Тамбовскій 
Отдѣлъ Палестинскаго Общества, во исполненіе своего жур
нальнаго опредѣленія, отъ 18-го ноября 1904 года, съ бла
гословенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Инно
кентія, Епископа Тамбовскаго и Шацкаго, проситъ духовен
ство Тамбовской епархіи заняться устройствомъ чтеній о 
Святой Землѣ, особенно въ дни св. Четыредесятницы и дру
гихъ постовъ, въ школьныхъ и другихъ обширныхъ помѣ
щеніяхъ.

Устрой гелей чтеній Отдѣлъ проситъ доставлять ему 
ежегодно отчеты о чтеніяхъ съ указаніемъ; когда, гдѣ и въ
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какомъ помѣщеніи происходили чтенія? сколько было ихъ? 
сколько изъ нихъ съ туманными картинами? сопровождались 
ли чтенія пѣніемъ церковныхъ хоровъ или общимъ пѣвіемъ 
молитвъ? сколько было слушателей? какія брошюры наибо
лѣе подходящи для устройства чтеній?

Отъ книжнаго склада Казанско-Богородич- 
наго Миссіонерскаго Братства.

Въ книжномъ складѣ Тамбовскаго Братства имѣется въ 
продажѣ книга; О Святой Троицѣ (противъ жидовствующихъ). 
Миссіонерскіе матеріалы. Епархіальнаго миссіонера В, П. 
Базарянинова. Ц. 15 к., съ пересыл. 18 к., за наложенный же 
платежъ прибавляется 10 к.; деньги можно присылать почто
выми марками.

Содержаніе. Отдѣлъ оффиціальный. I. Высочайшая 
Награда. II. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. III. От
ношеніе Предсѣдателя Особаго Комитета Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княгини Елизаветы Ѳеодоровны. IV. 
Списокъ ^.свободныхъ священно - церковно-служительскихъ 
мѣстъ. VIII. Объявленія.

Редакторъ, Секретарь Консист. Александръ Андріевскій-

Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.
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изъ столовой воспитанники не должны выходить до окончанія 
молитвы.

§ 44. Требованіе кушанья и столовой посуды въ жилыя 
ученическія комнаты казеннокоштнымъ и общежитнымъ воспи
танникамъ воспрещается, а равно и хожденіе въ кухню и разныя 
служительскія помѣщенія.

§ 45. О какой либо неисправности по столу, касающейся 
отдѣльныхъ воспитанниковъ, или въ случаѣ какихъ либо не
исправностей по столу, касающихся всѣхъ воспитанниковъ, по
слѣднимъ предоставляется право обращаться съ своими заявле
ніями въ вѣжливой формѣ къ дежурному помощнику Инспектора, 
а чрезъ помощника Инспектора къ Инспектору, но не ипаче, какъ 
тотчасъ же и притомъ чрезъ старшихъ по столу.

§ 46. Каждый воспитанникъ семинаріи во всякое время 
года, какъ учебное, такъ и не учебное (праздничные дни и ка
никулы) обязывается носить одежду только установленной формы, 
подробное описаніе которой приложено къ настоящей инструкціи.

§ 47. Во внѣшнемъ своемъ видѣ воспитанники должны 
соблюдать чистоту и опрятность. Не дозволяется воспитанникамъ 
носить бороды, усовъ, бакенбардъ, длинныхъ волосъ; прическа 
ихъ должна быть прилична. Форменный сюртукъ, тужурку и 
пальто при выходѣ изъ дома на улицу они должны всегда за
стегивать; брюки они должны выпускать поверхъ сапогъ. Воспи» 
танникамъ воспрещается всякое франтовство, напр., употребленіе 
тросточекъ и палочекъ, а также ношеніе очковъ и пенснэ безъ 
разрѣшенія семинарскаго врача и Инспектора.

§ 48. Для соблюденія тѣлесной чистоты воспитанники обя
заны чаще перемѣнять бѣлье, зимою должны чрезъ 10 дней 
мыться въ банѣ, а лѣтомъ въ назначенное Инспекторомъ время 
купаться въ купальнѣ, по никакъ не ранѣе разрѣшенія на то 
семинарскаго врача; купаться они обязаны въ обществѣ товари

щей. Мытье учениковъ въ банѣ должно, по возможности, просхо-
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дить въ послѣобѣденное время до занятныхъ часовъ я мвдъ 
ир*8дняк0 до всенощной.

§ 49. Приказанія в распоряженія какъ семинарскаго Пра
вленія, такъ и въ частности—-Ректора, Инспектора, его помощ
никовъ, наставниковъ и надзирателей должны быть исполняемы 
воспитанниками со всею точностію; замѣчанія, выговоры и на
казанія отъ начальства воспитанники должны принимать безпре
кословно. Вообще въ отношеніи къ начальникамъ и наставникамъ 
воспитанники должны быть почтительны и соблюдать в«ѣ мра- 
вила вѣжливости и приличія; такую же вѣжливость и скромность 
они должны обнаруживать въ своихъ сношеніяхъ въ ляцами 
сторонними.

§ 50. Встрѣчая на пути крестный ходъ, шествіе священ
ника со Св. Дарами для напутствія больного или въ мконамм и 
христіанскія похороппыя процессіи, воспитанникъ долженъ сни
мать съ головы фуражку и осѣвять себя крестнымъ знаменіемъ.

§ 51. При встрѣчѣ съ Его Преосвященствомъ, Г. На
чальникомъ губерніи, съ о. Ректоромъ, Инспекторомъ, препода
вателями и членами инспекціи воспитанники должны оказывать 
имъ почтеніе, выражая »то снятіемъ фуражки и поклономъ.

§ 52. Во взаимныхъ отношеніяхъ воспитанники должны 
быть вѣжливы, дружелюбны, не должны позволять себѣ неучти
выхъ, грубыхъ и оскорбительныхъ шутокъ и прозвищъ, а тѣмъ 
болѣе заводить ссоръ. Но дружелюбныя отношенія между вос
питанниками не должны служить къ прикрытію дурныхъ по
ступковъ ихъ товарищей. Честь заведенія и истинная дружба 

требуютъ, чтобы воспитанники удерживали своихъ товарищей отъ 
дурныхъ поступковъ м въ случаѣ проступковъ, нетерпимыхъ въ 
общежитіи, должны открыть и безъ утайки заявлять о всякомъ 
товарищѣ, компрометирующемъ своимъ дурнымъ поведеніемъ се
минарію.
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§ 53. Въ случаѣ неисправности въ семинаріи или обще
житіи служителей или какихъ либо безпорядковъ ео стороны 
ихъ. воспитанники, не дозволяя себѣ самоуправотва доводятъ о 
всѣхъ такихъ случаяхъ до свѣдѣнія Инспектора или его по
мощника, а въ епархіальномъ общежитіи и надзирателя, чрезъ 
дежурнаго воспитанника.

§ 54. Воспрещается воспитанникамъ самовольно распоря
жаться семинарской прислугой, отрывать ее отъ занятій для 

своихъ надобностей, обходиться съ служителями грубо.
§ 55. Безусловно запрещается воспитанникамъ посѣщать 

рестораны, балаганы и тому под., я всѣ тѣ мѣста, гдѣ про
даются крѣпкіе напитки, или гдѣ можно встрѣтить подозри
тельнаго поведенія личностей, а также запрещается играть въ 
карты, продавать другъ другу и мѣнять свои вещи съ корыстною 
цѣлью, устраивать лоттереи, самовольные денежные сборы, под
писки я т. п.

§ 56. Запрещается воспитанникамъ посѣщеніе безъ разрѣше
нія семинарскаго начальства театровъ, концертовъ и мѣстъ обще
ственныхъ гуляній и увеселеній (скверы, сады, вокзалы), а также 
появленіе въ мѣстахъ конскихъ скачекъ и гуляніе по Большой 
я Гимназическимъ улицамъ.

§ 57. Строго воспрещается воспитанникамъ употребленіе 
спиртныхъ напитковъ и куреніе табаку вообще и въ семинар
скихъ м общежитныхъ коридорахъ, въ жилыхъ помѣщеніяхъ и 
спальняхъ въ особенности.

§ 58. Безусловно воспрещается воспитанникамъ держать у 
еѳбя огнестрѣльное оружіе и порохъ, а также всякія легко 
воспламеняющіяся вещи, подъ опасеніемъ увольненія изъ семи
наріи.

59. Ученики должны бережно обращаться съ казенными ве
щами. Разбитіе стеколъ въ окнахъ и дверяхъ, порча классной 
мебели и вообще всякое поврежденіе казенныхъ вещей отпоситеж
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на счетъ виновнаго; строго воспрещается дѣлать надписи на 
стѣнахъ, дверяхъ, партахъ и другихъ частяхъ и принадлежно
стяхъ зданія.

§ 60, Самочинныя сходки и общія совѣщанія воспитанни
ковъ по какимъ бы то пи было вопросамъ и гдѣ бы то ни- 
было, а равно депутацій отъ воспитанниковъ къ семинарскому 
начальству и къ Его Преосвященству безусловно воспрещаются 
подъ опасеніемъ немедленнаго увольненія изъ семинаріи. О за
конныхъ своихъ нуждахъ воспитанники могутъ заявлять своему 
начальству чрезъ дежурнаго ученика по классу.

§ 61. Воспитанники трехъ старшихъ классовъ, вполнѣ бла
гонадежные по поведенію и зарекомендовавшіе себя хорошими 
успѣхами въ паукахъ, могутъ испрашивать у о. Ректора разрѣ
шеніе репетировать проживающихъ на квартирахъ воспитанни
ковъ духовныхъ училищъ. Таковымъ воспитанникамъ выдается 
разрѣшительное свидѣтельство на право репетированія.

§ 62. Занимаясь репетированіемъ другихъ, воспитанни
ки—репетиторы не должны оставлять безъ вниманія своего соб
ственнаго дѣла; въ противномъ случаѣ они лишаются права на 
репетированіе, а равно и въ тѣхъ случаяхъ, когда они будутъ 
оставлять безъ надзора ввѣренныхъ имъ мальчиковъ духовнаго 
училища или подавать послѣднимъ дурной примѣръ своимъ не
благоповеденіемъ.

V. О квартирныхъ воспитанникахъ

§ 63. Квартирные воспитанники въ своей жизни классной 
и внѣклассной подчиняются тѣмъ же требованіямъ, какими ру
ководятся казенные и живущіе въ епархіальномъ общежитіи уче
ники.

§ 64. Квартирнымъ воспитанникамъ рекомендуется нанимать 

квартиры непремѣнно съ разрѣшенія Инспектора у лицъ ду
ховнаго званія или у свѣтскихъ, вполнѣ благонадежныхъ въ
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нравственномъ отношеніи лицъ, и, по возможности, ближе къ се
минаріи. Если Инспекторъ найдетъ квартиру въ какомъ либо 

отношеніи неудовлетворительной, то ученики обязаны по первому 
его требованію перемѣнить квартиру и стать на указанную 
инспекціей. При этомъ воспитанники обязаны доставить Инспек
тору немедленно при наймѣ новой или перемѣнѣ квартиры под
робный адресъ нанимаемой квартиры, съ указаніемъ имени, отче
ства и фамиліи квартирохозяевъ и условій, на которыхъ нанята 
ими квартира.

§ 65. Въ предупрежденіе возможныхъ случаевъ недоразу
мѣній между воспитанниками и хозяевами квартиры ученики 
должны заводить книжки для записи, сколько и когда уплачено 
за квартиру, а хозяева должны въ нихъ расписываться въ по
лученіи прописаннаго количества денегъ.

§ 66. Занятую квартиру воспитанники обязаны содержать 
въ чистотѣ, опрятности и поряднѣ.

§ 67. Воспитанникамъ рекомендуется чаще мѣнять бѣлье, 

ходить въ баню, а лѣтомъ купаться въ часы, назначенные 
Инспекторомъ. Спать должны ученики на отдѣльныхъ крова
тяхъ.

§ 68. Квартирные воспитанники въ иослбобйденное время 
до 5 часовъ вечера не должны отлучаться изъ квартиры безъ 
записи въ квартирномъ журналѣ.

§ 69. Выходъ изъ квартиръ послѣ 5 часовъ вечера до
пускается только съ разрѣшенія Инспектора и на короткое время 
съ разрѣшенія его помощниковъ.

§ 70. Въ воскресные и праздничные дни воспитанники мо
гутъ отлучаться съ квартиръ послѣ 5 часовъ вечера, но не 
иначе какъ съ разрѣшенія до 8 часовъ вечера помощника Ин
спектора ихъ района, а далѣе съ разрѣшенія Инспектора семи
наріи, записавшись предварительно въ квартирномъ журналѣ, съ 
обозначеніемъ времени своего отпуска.
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§ 71. Квартирный журналъ долженъ содержаться ученикаии 
въ надлежащей чистотѣ и опрятности.

§ 72. Воспитанники не имѣютъ право сходить съ квартиры, 
не уплативъ за прожитое въ квартирѣ время денегъ.

VI. Объ отпускѣ воспитанниковъ въ семинарскую боль
ницу.

§ 73. Въ случаѣ болѣзни воспитанникъ, по заявленій объ 
этомъ Инспектору, отправляется съ разрѣшенія Инспектора въ 
семинарскую больницу для полученія въ ней нужной помощи. Уче
ники, уходящіе въ больницу здоровыми, подъ предлогомъ мнимой 
болѣзни, подвергаются серьезнымъ взысканіямъ за обманъ и за 
опущеніе безъ нужды уроковъ. Ученикъ, принятый въ больницу, 
обязанъ немедленно снять еъ себя носильное платье и обувь и 
взамѣнъ этого одѣться и обуться въ больничную одежду и обувь.

§ 74. Здоровымъ воспитанникамъ запрещается входить въ 
больницу безъ надобности. Посѣщеніе больнаго товарища дозво
ляется только въ послѣобѣденное время до 5 часовъ вечера и 
притомъ по заявленію желанія о томъ самого больнаго и когда 
нѣтъ запрещенія со стороны врача.

§ 75. Продолжительность пребыванія воспитанника въ боль
ницѣ, пища для него зависятъ отъ усмотрѣнія врача; всякія 
отлучки изъ больницы безъ разрѣшенія врача запрещаются.

§ 76. Поступившій въ больницу воспитанникъ заносится въ 
книгу, для того заведенную. Въ ней врачъ отмѣчаетъ, что вос
питанникъ можетъ въ такой-то день оставить больницу; безъ 
разрѣшенія врача ученикъ не имѣетъ права оставлять больницу.

§ 77. Воспитанники должны въ точности исполнять всѣ 
предписанія врача, соблюдать тишину, во снимать съ указанаго 
міста лампъ съ огнемъ, не сидѣть съ огнемъ далѣе 16 часовъ 
вечера. Строжайше запрещается вь больницѣ картежная игра и 
табакокуреніе.
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VII. Объ отпускахъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ и жи
вущихъ въ общежитіи къ родственникамъ и знакомымъ.

§ 78, Воспитанники, живущіе въ семинарскомъ корпусѣ и 
въ общежитіи, въ неучебные дви могутъ съ разрѣшенія началь
ства отлучаться въ городъ къ роднымъ и знакомымъ, причемъ 
въ послѣобѣденное время до 5 часовъ испрашиваютъ разрѣшеніе у 
дежурнаго надзирателя, съ 5 до 8 часовъ у дежурнаго помощника 
Инспектора и на срокъ болѣе продолжительный—у Инспектора 
семинаріи, причемъ увольненіе ихъ въ отпускъ на тотъ или дру
гой срокъ отмѣчается инспекціей въ установленной для того книгѣ, 
«ъ указаніемъ мѣста отпуска ученика.

§ 79. Въ учебные дни воспитанники могутъ испрашивать 
отпускъ до пятя часовъ у надзирателя или у дежурнаго помощ
ника Инспектора; въ вечернее занятное время ученики могутъ 
отлучаться изъ корпуса только въ исключительныхъ случаяхъ и 
притомъ ие иначе какъ съ разрѣшенія Инспектора, а за его 
отсутствіемъ—дежурнаго помощника Инспектора.

§ 80. Строжайшб запрещается казеннокоштнымъ и обще

житнымъ воспитанникамъ уходъ изъ семинаріи иля общежитія безъ 
разрѣшенія инспекціи.

§ 81. Отпускп въ учебное время къ родителямъ и ближай
шимъ родственникамъ на ночь въ городъ по уважительнымъ при
чинамъ могутъ быть разрѣшаемы воспитанникамъ Инспекторомъ, а 
за городъ Ректоромъ. Въ случаѣ разрѣшенія отпуска за городъ 
учвнякъ обязанъ заявить объ этомъ немедленно господину Ин
спектору.

§ 82. Воспитанникъ, возвратившійся изъ отпуска, обязанъ 
явиться къ дежурному помощнику Инспектора, который о несвое
временной явкѣ ученика сообщаетъ Инспектору.

VIII. Объ отпускахъ учениковъ на каникулы.

§ 83. При увольненіи на каникулярное время воспитанники 
«даютъ книгж для чтенія, а на лѣтнія каникулы а учебники, за
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исключеніемъ тѣхъ учебниковъ, но коимъ ученику назначена пе
реэкзаменовка. Въ сдачѣ книгъ въ библіотеки воспитанники по
лучаютъ удостовѣреніе отъ библіотекарей. Эги удостовѣренія вос
питанникомъ представляются инспекціи. Казеннокоштные воспи
танники, кромѣ того, получаютъ удостовѣреніе отъ эконома семи
наріи въ сдачѣ ему имѣющихся у нихъ казѳнвыхъ вещей, какъ- 
то: одѣяла, подушки, простыни и т. под. Безъ указанныхъ удо
стовѣреній ученики не могутъ получить отпускного билета.

§ 84. Полученный отпускной билетъ воспитанникъ обязанъ 
хранить въ чистотѣ и опрятности, являться изъ отпуска онъ 
долженъ непремѣнно въ назначенный срокъ, подъ опасеніемъ взы
сканія за несвоевременную явку и даже увольненія изъ семинаріи, 
въ случаѣ просрочки болѣе недѣли безъ достаточно уважитель
ныхъ причинъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни, препятствующей 
ученику своевременно явиться въ семинарію, воспитанникъ 
обязанъ представить семинарскому начальству медицинское 
свидѣтельство о своей болѣзни.
§ 85. При возвращеніи въ семинарію, хотя бы и ранѣе 

назначеннаго срока, воспитанникъ обязанъ немедленно явиться къ 
Инспектору или дежурному его помощнику и представить отпускной 
билетъ съ надлежащимъ удостовѣреніемъ отъ мѣстнаго причта 
о посѣщеніи богослуженія и своемъ поведеніи, а 'если ученикъ 
въ мѣстѣ отпуска исполнялъ христіанскій долгъ исповѣди и при
частія Св. Таинъ, то долженъ взять отъ мѣстнаго причта удосто
вѣреніе и объ этомъ.

Примѣчаніе. Воспитанникъ, получившій отпускъ изъ 
города въ село, не имѣетъ права проживать въ Тамбовѣ, 
подъ опасеніемъ строгой отвѣтственности. Если воспитанникъ 
измѣнилъ свое намѣреніе ѣхать на каникулы изъ Тамбова 
на родину, то онъ обязанъ немедленно возвратить Инспектору 
или дежурному помощнику Инспектора свой отпускной билетъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ЕС Л08 0

на вечернѣ въ недѣлю Сыоопустнѵю,сказанное Преосвящен
нѣйшимъ Иннокентіемъ, Епископомъ Тамбовскимъ и Шацкимъ-

ДНИ СКОРБИ.

Не отврати Лина Твоего отъ отрока 
Твоего, яко скорблю', скоро услыши мя. 
(Прова. Велик.).

Какъ благовременно наступаютъ эти дни великаго 
поста, дни вашей скорби, нашего сокрушенія о грѣ
хахъ! Какъ совершенно совпадаетъ это церковное время 
молитвы и покаянія съ нашей общественной скорбью, 
съ тяжелыми испытан'ями, постигшими Русь и сы
новъ ея! Подл’ о на 1 наказуюшая
рука Господня; гнѣвъ Божій пребываетъ на главахъ
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нашихъ, онъ испытываетъ вѣру и смиреніе наше все 
новыми тяжкими бѣдами и несчастіями!

Обложили насъ кругомъ враги внѣшніе и внутрен
ніе. Тяжелая война взяла сотни тысячъ сыновъ, пото
ки крови пролиты въ ней, тысячи труповъ нашихъ 
храбрецовъ ус яли пол і ы екой страны,-и все же въ 
итогѣ неудачи, пораженія и отступленія! Второй годъ 
переживаемъ мы эту скорбь за участь и славу нашей 
арміи. Какъ будто покинула ее помощь Божія, какъ 
будто нѣтъ съ нашими воинами Господа Силъ и Его 
Архистратига воинствъ,-и Ангелъ смерти простеръ своей 
мечъ надъ ними и коситъ жизни ихъ ты ячами. И нѣтъ 
отрады, нѣтъ утѣшенія даже и въ храбрости и муже
ствѣ нашихъ далекихъ страстотерпцевъ!

Но дремлетъ врагъ внутренній.
Воззваніями, листками, всюду ихъ раскидывая, онъ 

зоветъ насъ, русскихъ людей, къ мятежу и бунту про
тивъ законнаго правительства, противъ Царя, Божія 
Помазанника, и Церкви святой. Всюду сѣется этимъ 
врагомъ духъ недовольства, распри, раздраженія и озло
бленія. Рабочіе возстаютъ противъ хозяевъ, учащіеся 
отказываются учиться и повиноваться, младшіе не хо
тятъ слушать старшихъ, подчиненные—начальниковъ, 
дѣти-отцовъ, Не стало, какъ говаривалъ древній пѣ
вецъ, единомыслія, всюду раздоры, братъ брату гово
ритъ: то мое и это мое. Бѣдой стала крамола надъ Рус
ской землей.

Вотъ въ какую скорбь повергла насъ воля Гос
подня. Вся Русь отъ края до края, отъ моря до моря 
покрылась темнымъ покровомъ скорби и сѣтованія отъ 
этой внѣшней и внутренней борьбы. Воистину скорбитъ 
она печалію своею. Мы же, ея вѣрные сыны, пережи
вая эту скорбь дней нашихъ, слышимъ въ сердцѣ 
одинъ голосъ, одинъ вопль. Онъ стоитъ тамъ и немолч
но твердитъ совѣсти нашей все одно и то же слово, 
зоветъ чувство наше все къ одному и тому же настро
енію. Этотъ голосъ, этотъ зовъ отчетливо выражается 
слѣдующими церковными словами: „Согрѣшихомъ, без- 
законновахомъ, неправдовахомъ предъ Тобою, Господи,
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ниже соблюдохомъ, ниже сотворихомъ, якоже заповѣдалъ 
еси намъ.“

И потому, какъ благовременны, какъ воистину 
спасительны наступающіе среди этихъ бѣдъ народныхъ 
дни поста и покаянія. Не устыдимся же ихъ, войдемъ 
въ эти дни съ радостью, съ сокрушеніемъ сердпа, со 
слезами раскаянія. Будемъ вопіять къ небу немолчно: по
каянія отверзи ми двери, Жизнодавче. Будемъ, какъ мы
тарь, бія въ грудь себя, молить милосердіе Божіе: 
же, буди милостивъ намъ грѣшнымъ. Умилосердись, Іос~ 
поди, помилуй и спаси Русь святую, пощади созданіе 
Твое-насъ-рабовъ Твоихъ. Не отврати лица Твоего, пла
чемъ, скорбимъ, скоро услыши насъ.

Но прежде покаянія и спасительныхъ его слезъ, за
будемъ наши распри и ссоры, возстанемъ, отрезвимся 
духовно, будемъ глухи къ преступному зову внутрен
нихъ враговъ, мятущихъ души наши. Въ союзѣ мира, 
любви и благожеланія сплотимся противъ врага внѣш
няго, да не посрамитъ онъ досояніе Божіе-Русь Пра
вославную. Простимъ все другъ другу, чтобы и Господь 
простилъ насъ, простимъ ради Его святыхъ страданій, 
спасительной смерти и Воскресенія.

Я, Архипастырь Вашъ, первый прошу всѣхъ Васъ, 
други и чада о Господѣ, простить мнѣ всѣ вольныя и 
невольныя, вѣдомыя и невѣдомгд мои прегрѣшенія 
противъ Васъ, и Господь Своею благодатію и человѣ
колюбіемъ да проститъ и помилуетъ Васъ. Аминь.

Ѳ. М. Достоевскій, какъ беллетристъ-пропо
вѣдникъ евангельской любви.

(Продолженіе).

И.

Христіанское человѣколюбіе Д—скаго очень замѣтно 
распространяется на людей, принадлежащихъ преимуще
ственно къ двумъ группамъ. Одну изъ пихъсоставляютъ бѣд-



— 476

пые, забитые, обездоленные судьбой, .униженные и оскор
бленный въ своемъ человѣческомъ достоинствѣ. Другая груп
па состоитъ изъ людей, нравственно-опустившихся, пороч
ныхъ, даже преступниковъ, отъявленныхъ злодѣевъ. По от
ношенію къ забитымъ, униженнымъ и оскорбленнымъ онъ 
проявляетъ, главнымъ образомъ, сочувствіе и состраданіе, а 
по отношенію къ порочнымъ и преступнымъ —милосердіе и 
всепрощеніе. Тѣхъ и другихъ онъ считаетъ вполнѣ заслу
живающими участливаго къ нимъ отношенія.

Онъ довольно часто беретъ для своихъ произведеній со
держаніе изъ жизни такихъ людей, которые обыкновенно 
ютятся гдѣ-нибудь на чердакахъ или въ подвалахъ, нани
маютъ бЬдную комнату, даже „уголъ*, ѣдятъ съ грѣхомъ 
пополамъ, впроголодь, отказываютъ себѣ въ малѣйшей без
дѣлицѣ, дорожа самыми мелкими монетами. Всѣ духовные 
интересы ихъ ограчичиваются чтеніемъ случайно попавшей 
въ руки книжки или давнишней афиши о какомъ-либо пред
ставленіи на сценѣ Ллександринскаго театра. Но и среди 
этой скудной жизни не перестаетъ биться человѣческое серд
це, горитъ искра чувства, есть свои радости и страданія, 
столь же глубокія и понятныя, какъ и вездѣ, гдѣ страдаетъ 
и радуется человѣкъ. Такъ, въ „Бѣдныхъ людяхъ* Макаръ 
Дѣвушкинъ надѣленъ въ высшей степени чуткою, деликатною 
и сострадательною душою. Авторъ хотѣлъ имъ показать, что 
иногда и въ мой ограниченной человѣческой натурѣ скры
вается много прекраснаго, благороднаго, святог<>; что бѣд
ность, прини епность, отсутствіе образованія не лишаютъ 
человѣка драгоцѣнныхъ качествъ, пр-сущихъ душѣ человѣ
ческой вообще. Дѣвушкинъ смиряется предъ сво< й жалкой 
долей, не предъявляетъ къ жизни никакихъ тр бываній; про
теста у него тоже нѣтъ и слѣда. Между тѣмъ, читатель, глу
боко взволнованный его судьбой, особенно же еге безотвѣт
нымъ, безропотнымъ страданіемъ, вполнѣ проникается сочув
ствіемъ и состраданіемъ къ нему.

Такое же, а, можетъ быть, еще и большее сочувствіе 
читателя возбуждаетъ къ себѣ изображеніе вопіющей бѣдности 
въ несчастной семьѣ Мармеладовыхъ, выведенной въ „Престу
пленіи и наказаніи*. Здѣсь съ скульптурной отчетливостью обри
сованы люди, удрученные и забитые нуждой горемъ, дошед
шіе до послѣднихъ предѣловъ униженія человѣческаго до
стоинства. Глава семьи, пропойца, потерявшій «сякую волю, 



но сознающій гнусность своего положенія; его жена, хоро
шо воспитанны, знавшая свѣтлую жизнь, но надорванная 
физически и нравственно ужасающей нищетой; ихъ голод
ные полунагіе ребятишки; взрослая самоотверженная отъ 
первой жены Марме.іадова дочь Соня—всѣ эти лица изоб
ражены такими чертами, которыя способны привести читателя 
даже и съ крѣпкими нервами въ нервную дрожь.

Точно также Д—скій располагаетъ читателя и въ поль
зу порочныхъ людей, даже преступниковъ. Онъ старается 
показать ему: какъ бы человѣкъ глубоко ни палъ, въ ка
кую бы бездну порока пи погрузился, все-таки и въ та
комъ состояніи весьма часто онъ продолжаетъ сохранять 
въ себѣ образъ Божій, что даетъ ему право па нате снис
хожденіе и всепрощеніе, такъ какъ въ немъ не утратилась 
еще способность нравственнаго исправленія и возрожденія 
яъ лучшей жизни. Порочные люди проявляютъ у него истин
но благородные порывы. Дмитрій Карамазовъ, необузданная 
натура, не знающая для себя никакого'удержу,^совершаетъ, 
однако, великодушный поступокъ—отдаетъ Екатеринѣ Ива
новнѣ совершенно безкорыстно имѣвшіеся у него пять ты
сячъ рублей, чтобы выручить ея отца изъ бѣды. Въ пре
ступной душѣ Раскольникова Д—скій показываетъ глубоко 
симпатичныя черты, способныя растрогать читателя и выз
вать въ немъ чувство умиленія. Во время судебнаго про
цесса Раскольникова оказалось, что онъ, самъ бѣднякъ, въ 
продолженіе гюлугода поддерживалъ матеріальными сред
ствами своего больного товарища. Когда же тотъ умеръ, 
онъ взялъ на свои фуки его больного отца, помѣстилъ его 
въ больницу и похоронилъ на свои послѣднія трудовыя день
ги. При всей своей бѣдности онь задумалъ было жениться 
на дочери своей тоже бѣдной квартирной хозяйки, о чемъ 
мы уже упоминали. Что же его побуждало къ этому? „Пра
во, не знаю,—говоритъ онъ впослѣдствіи, уже послѣ ея 
смерти, —право, не знаю, за что я къ ней тогда привязался;
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кажется, за то, что всегда больная ... Будь она еще хромая 
или горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбилъ." 
Этими словами Раскольниковъ выражаетъ свою сильно раз
витую сострадательность, тонкую чуткость сердца къ подоб
нымъ себѣ бѣднякамъ и страдальцамъ.

Даже изображеніе міра отверженныхъ, каторжниковъ 
въ своихъ „Запискахъ изъ мертваго дома" Д—скій умѣлъ 
освѣтить такимъ высоко гуманнымъ свѣтомъ, согрѣть такимъ 
теплымъ чувствомъ, какое можно встрѣтить только въ сочи
неніи, исполненномъ неистощимой любви и состраданія къ 
людямъ. „Въ „Мертвомъ домѣ", по словамъ автора, были 
убійцы невзначай и убійцы по ремеслу, разбойники и атаманы 
разбойниковъ... Это былъ народъ, за нѣкоторыми немно
гими исключеніями,—угрюмый, завистливый, страшно тще
славный, хвастливый, обидчивый и въ высшей степени фор
малистъ, И вотъ даже въ этихъ чуть не лютыхъ звѣ
ряхъ Д—скій сумѣлъ найти искру Божію, а потому онъ 
не отвертывается отъ нихъ, какъ отъ презрѣнныхъ людей. 
Онъ и на вихъ обращаетъ свое вниманіе и усматриваетъ 
въ нихъ симпатичныя черты. Такъ и эти, можно сказать, 
заживо погребенные люди проявляютъ жажду полезной дѣ
ятельности и полную готовность приняться за такого рода 
работу. Арестанты усердно также справляютъ праздники, 
чѣмъ хотятъ какъ бы сказать: „вѣдь и мы тоже люди, тоже 
христіане!" Ови выражаютъ почти дѣтскую радость по по
воду того, что имъ разрѣшили театръ, который даетъ имъ 
возможность выказать свои способности и внести хотя нѣ
которое разнообразіе въ свою монотонную жизнь. Особенно 
трогательную картину представляетъ собою говѣніе арестан
товъ. Когда священникъ выходитъ съ чашей и произноситъ 
слова: „помяни мя, яко разбойника," они всѣ віругъ, гремя 
цѣпями, падаютъ на землю съ чувствомъ искренняго рас
каянія. Такой сильнѣйшій приливъ чувства въ каторжни
кахъ объясняется тѣмъ, что опи передъ вынесепш й ча-
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шей чувствуютъ себя равными со всѣми людьми—всѣ вѣдь 
въ данную минуту сравниваются съ разбойникомъ! И вотъ 
это-то сознаніе размягчаетъ ихъ ожесточившіяся сердца, и 
они изъявляютъ готовность признать себя виноватыми, по
тому что въ это время оказываются виноватыми всѣ вообще.

Въ глазахъ Д — скаго преступники—не презрѣнные 
люди, а „несчастные," какъ на нихъ смотритъ большею 
частью вашъ русскій народъ. Такой взглядъ на преступни
ковъ побуждаетъ почти каждаго простолюдина съ особеннымъ 
радушіемъ подавать имъ свою трудовую копейку, присылать 
въ тюрьму къ празднику разныя пожертвованія, въ видѣ 
съѣстныхъ припасовъ. Но этотъ взглядъ, вѣроятнѣе всего, 
выработался нашимъ простымъ народомъ подъ непосредст
веннымъ вліяніемъ ученія Христова, въ которомъ объ отно
шеніи каждаго христіанина къ ближнимъ выдѣляются осо
бенно два мѣста: „не судите, да не судими будете* и еще: 
„кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ первый подними камень и 
брось въ жену — грѣшницу.*

Проблески добра, найденные Достоевскимъ въ каторж
никахъ, поставлены имъ въ тѣснѣйшую связь съ вѣрой въ 
Бога, которая продолжаетъ еще оставаться въ ихъ душахъ. 
У него и въ другихъ сочиненіяхъ очень ясно выражается 
та мысль, что люди вѣрующіе, религіозные, какъ бы они 
глубоко ни пали, таятъ еще въ себѣ способность нравст
веннаго исправленія и сами не теряютъ надежды на луч
шее будущее. Въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни они 
хватаются за религію, какъ за единственный якорь своего 
спасенія. Дмитрій Карамазовъ, напр., спасается отъ гибели 
въ безднѣ своего нравственнаго паденія только вѣрой въ 
Бога. На этой личности нашъ знаменитый художникъ —пси
хологъ съ особенной наглядностью проводитъ свою излю
бленную мысль, усвоенную изъ новозавѣтныхъ писаній,— 
мысль о томъ, что страданія заключаютъ въ себѣ самое дѣй
ствительное средство для нравственнаго очищенія преступ-
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ной души, для ея просвѣтлѣнія. Безвинно осужденный за 
мнимое преступленіе, Дмитрій безропотно смиряется предъ 
незаслуженной карой, чтобы нравственно исцѣлиться отъ 
собственной духовной болѣзни и искупить грязное прошлое 
своей безпутно проведенной жизни. Предполагая только при
нять страданіе, онъ уже ощутилъ въ себѣ „новаго человѣ
ка" и готовится въ холодной Сибири, въ рудникахъ, подъ 
землею, воспѣть „гимнъ Богу." Вмѣстѣ съ предполагаемымъ 
очищеніемъ въ немъ пробуждается сильнѣйшее желаніе жиз
ни. „Въ тысячѣ мукъ - я есмь, въ корчѣ мучусь, но есмь," 
говоритъ онъ наканунѣ суда, который, какъ онъ былъ увѣ
ренъ, неизбѣжно кончится для него осужденіемъ. Не совер
шенно утратившаяся вѣра въ Бога у Раскольникова также 
постепенно развивается и осиливается въ немъ подъ влія
ніемъ чтенія Евангелія. Разсказъ о воскрешеніи Лазаря за
ставляетъ его вѣрить и надѣяться на возможность своего 
нравственнаго воскресенія. Въ немъ мало-по-малу возникаетъ 
и укрѣпляется желаніе тоже очистить свою душу путемъ 
добровольнаго покаянія въ преступленіи и путемъ страданій 
за него. Свѣтлая надежда на лучшее будущее у Дмитрія 
Карамазова и Раскольникоза повышаетъ ихъ общее душев
ное настроеніе, вселяетъ вь ихъ души бодрость и даетъ имъ 
силы, необходимыя для перенесенія предстоящихъ жизнен
ныхъ вевзгодъ.

Совершенно иное душевное состояніе у лицъ, которыя 
погасили вь себѣ послѣднюю искру религіозной вѣры. Они 
не только сами не хотятъ пи во что вѣрить, по стараются 
всячески унизить и кощунственно высмѣять все то, во что вѣ
рятъ другіе, что считаютъ своей святыней икъ чему относят
ся съ глубокимъ чувствамъ благоговѣнія. Такъ, Карамазовъ— 
отецъ, не признающій никакихъ законовъ, ни Божескихъ, ни 
человѣческихъ, и злоупотребляющій застѣнчивостію, смирені
емъ и безотвѣтностью своего младшаго сына Алеши, позволяетъ 
себѣ съ грубымъ цинизмомъ издѣваться и оскорблять святыню 



его души. Вотъ какъ овъ вышучиваетъ Алешу на счетъ загроб
ной живни: „въ аду (говорятъ) крючья. А откуда они у нахъ? 
изъ чего? желѣзные? Гдѣ же ихъ куютъ? фабрика что ли у 
нихъ какая тамъ есть?... Въ монастырѣ иноки, навѣрно, по
лагаютъ, что въ адѣ, напримѣръ, есть потолокъ. А я готовъ 
вѣрить въ адъ, только чтобы безъ потолка; выходитъ оно какъ 
будто деликатнѣе, просвѣщеннѣе, по—лютерански, то есть. 
А въ сущности, вѣдь, не все ли равно, съ потолкомъ или 
безъ потолка?.. Ну, а коли нѣтъ потолка, стало быть, нѣтъ 
и крючьевъ. А коли нѣтъ крючьевъ, стало быть, и все по
боку*... Въ другой разъ Ѳ. II. Карамазовъ тому же Алешѣ 
говоритъ такъ: „Въ рай твой, Алексѣй Ѳедоровичъ, я не хочу; 
это было бы тебѣ извѣстно. Да порядочному человѣку оно 
даже въ рай—то твой и не прилично, если даже тамъ и есть 
онъ. По-моему, заснулъ и не проснулся, и нѣтъ ничего.... 
Вотъ моя философія!* Что же касается того, какую возму
тительную жизнь велъ этотъ старый „сатиръ", какъ онъ от
носился къ людямъ,—распространяться объ этомъ - мы счи
таемъ крайне неприличнымъ—опасаемся оскорбить нравст
венное чувство слушателей. Достаточно сказать, что Кара
мазовъ—отецъ далъ собою начало нарицательному имени „ка
рамазовщина*, которымъ теперь принято обозначать грубое 
сладострастіе вообще.

Изъ цѣлой группы скептиковъ и отрицателей, подоб
ныхъ Карамазову—отцу, особенно выдѣляется у Д—скаго 
Иванъ Карамазовъ. Отрицаніе имъ духовнаго міра предста
вляетъ собою стройную систему, весьма любопытную по яр
кой колоритности своего содержанія, діалектической изворот
ливости и значительной силѣ убѣдительности. Обладая недю
жиннымъ природнымъ умомъ, онъ не только получилъ уни
верситетское образованіе, но и основательно усвоилъ всѣ но
вѣйшія, современныя ему, научныя теоріи Запада. Подъ влі
яніемъ этихъ теорій въ его душѣ сложилось чисто .позитивное 
міровоззрѣніе, исключавідее изь своего содержанія все го, что
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не имѣло характера осязательной и принудительной очевидно
сти; что не било въ глаза своей реальностью. Самъ Иванъ 
Карамазовъ сознается, что у него „умъ эвклидовскій", зем
ной, а потому онъ не можетъ да и не желаетъ разсуждать 
о томъ, что „не отъ міра сего". Ему кажется совершенно 
безполезнымъ думать о томъ, есть ли Богъ, или нѣтъ. Такіе 
вопросы, по его мнѣнію, пе свойственны уму человѣческому, 
созданному лишь съ понятіемъ о трехъ измѣреніяхъ. А на 
вѣру онъ ничего не принимаетъ. Онъ слишкомъ гордъ для 
того, чтобы хотя отчаети только поступиться убѣжденіями 
своего крайняго позитивизма, допустить хотя незначитель
ный компромиссъ между основными положеніями своей док
трины и нѣкоторыми непостижимыми ограниченнымъ человѣче
скимъ разумомъ истинами вѣры. Его крайній эгоизмъ,само
мнѣніе и гордость побуждаютъ его замкнуться въ самомъ 
себѣ, вслѣдствіе чего онъ чувствуетъ свое полное одиночество, 
мучится неразрѣшимыми сомнѣніями и становится нелюди
мымъ, необщительнымъ. По словамъ проф. Кирпичникова, 
Иванъ переживаетъ трагическое положеніе: „онъ—несчастный 
искатель идеала, геройски смѣлый въ мысляхъ и вѣчно коле
блющійся въ дѣйствіяхъ, человѣкъ съ яснымъ сознаніемъ зла 
безъ сознанія добра, вѣчный „мученикъ" безъ надежды на 
царство небесное." ’) Душевное одиночество, отсутствіе че
ловѣка, съ которымъ бы можно было подѣлиться своими 
мыслями и взглядами, полное безучастіе окружающихъ удру 
чающимъ образомъ дѣйствуютъ на него. Иванъ заботливо 
отыскиваетъ себѣ подходящаго повѣреннаго своихъ завѣтныхъ 
думъ и чувствъ; наконецъ останавливаетъ вниманіе на сво
емъ братѣ Алешѣ, предъ которымъ онъ раскрываетъ свою 
душу и изливаетъ изъ нея все, что уже давно тяготило ее. 
Въ интимной бесѣдѣ съ Алешей, которая происходитъ въ 
трактирѣ, Иванъ ведетъ длинныя разсужденія о несча-

*) Энциклопедическій словарь, изд. Брокгауза, XXI кн., 79 стр.
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стіяхъ и страданіяхъ, насолнякпівхъ міръ, ,о слезахъ 
человѣческихъ, которыми, по его подлинному выраженію, 
пропитана вся земля отъ коры до центра*. Онъ бы и же
лалъ признать бытіе Высшаго Существа, но зло, существу
ющее въ мірѣ, особенно же страданія ни въ чемъ неповин
ныхъ дѣтей представляются ему несогласимымъ противорѣчіемъ 
съ идеей вѣчной правды. Для иллюстраціи своей основной 
мысли о томъ, что страданія невинныхъ дѣтей въ корнѣ нару
шаютъ гармонію міра, онъ рисуетъ съ ослѣпляющей яркостью 
цѣлую галлерею такихъ страданій. Разсказываетъ, напр., какъ 
турки, занятые хлопотливымъ усмиреніемъ возстанія юго-за
падныхъ славянъ, все-таки урываютъ время насладиться чу
жими страданіями. Вотъ они входятъ въ хижину и находятъ 
мать съ груднымъ младенцемъ. „Они ласкаютъ младенца, 
смѣются, чтобы его разсмѣшить. Имъ это удается--младенецъ 
разсмѣялся. Въ эту минуту турокъ наводитъ на него писто
летъ въ четырехъ вершкахъ разстоянія отъ его лица. Маль
чикъ радостно хохочетъ, тянется рученками, чтобы схватить 
пистолетъ, и вдругъ артистъ спускаетъ курокъ прямо ему въ 
лицо и раздробляетъ ему голову*... Разсказавъ этотъ ужасный 
эпизодъ изъ эпохи Русско-турецкой войны, Иванъ не уни
мается—онъ хочетъ какъ бы загипнотизировать Алешу и сдѣ
лать свое отрицаніе міровой гармоніи для него неотразимымъ. 
Съ этою цѣлью отъ разсказываетъ другую потрясающую сцену 
изъ эпохи крѣпостничества. Въ эту мрачную пору одинъ дво
ровый мальчикъ лѣтъ восьми, на глазахъ своей матери, былъ 
растерзанъ множествомъ гончихъ за то только, что зашибъ 
нечаянно камнемъ ногу любимой гончей собаки помѣщика. 
Въ одно морозное утро со множествомъ собакъ и псарей 
выѣхалъ на охоту проживавшій на покоѣ въ деревнѣ гене
ралъ. Собрана была „для вразумленія* вся дворня; впереди 
ея поставили мать ребенка; самъ онъ былъ взятъ отъ нея еще 
съ вечера, наканунѣ. Его вывели и раздѣли до нага. „Онъ 
дрожитъ, обезумѣлъ отъ страха; не смѣетъ пикнуть*.—„Гони
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его!“ кричитъ гевералъ, —„Бѣги! бѣги!" кричатъ псари. И 
когда онъ бѣжитъ въ безпамятствѣ, генералъ пускаетъ на 
него всю стаю борзыхъ, и чрезъ минуту отъ мальчика даже 
клочьевъ не осталось*. Окончивъ ототъ разсказъ, Иванъ, между 
прочимъ, добавляетъ: «совсѣмъ непонятно, для чего должны 
страдать и дѣти, и зачѣмъ имъ покупать гармонію?. Они 
будутъ отомщены? Но зачѣмъ мнѣ ихъ отмщеніе? гачѣмъ мнѣ 
адъ для мучителей? что тутъ адъ можетъ поправить, когда 
тѣ уже замучены? И какая же гармонія, если адъ?... Да и 
слишкомъ дорого оцѣнили гармонію; ке но карману нашему 
столько платить за входъ. А потому свой билетъ на входъ 
спѣшу возвратить обратно. И если только и честный человѣкъ, 
то обязанъ возвратить его какъ можно заранѣе... Не Б »га я 
не принимаю, Алеша,—издаетъйванъ уже отчаянный крикъ 
растерзаннаго сердца,—я только почтительнѣйше билетъ Ему 
возвращаю!*

При послѣднихъ словахъ Ивана у Алеши невольно выр
валось: „это буьтъ!“ Ничего другого Алеша, конечно, и не 
мог . сказать, какъ человѣкъ истинно вѣрующій, не допускаю
щій ни малѣйшаго сомнѣнія въ справедливости и цѣлесообраз
ности всего существующаго. Онъ съ безграничною довѣрчи
востью и преданностью Всеблагому Провидѣнію думалъ просто, 
безъ всякихъ колебаній, что если страданія есть, значитъ, 
они должны быть. Не человѣческому, ограниченному уму рѣ
шать, нужны они для міровой гармоніи или нѣтъ. Человѣкъ 
чрезвычайно многаго не понимаетъ въ жизни міра; поэтому 
имѣетъ ли онъ право, по своему усмотрѣнію, опредѣлять, 
что нужно и чего не вужно? Въ дѣлахъ, вполнѣ доступныхъ его 
пониманію, и то онъ считаетъ себя въ правѣ произнести та
кой или иной приговоръ только тогда, когда успѣетъ все об
нять, сопоставить, взвѣсить, сообразить, уяснить себѣ до не
посредственной очевидности. Какъ же онъ осмѣлится тономъ 
непогрѣшимой авторитетности разсуждать объ отношеніи че-
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ловѣческихъ страданій къ необъятной области бытія, которую онъ 
даже и приблизительно ве можетъ себѣ представить?

Сэмъ же Иванъ Карамазовъ говоритъ, что есть много 
вопросовъ, относящихся жъ области, которая ,не отъ міра 
сего®. Сколь велика эта область? больше или меньше міра 
видимаго? Особая ли эта область, не имѣющая ничего общаго 
съ нашимъ видимымъ міромъ, или же она находится въ тѣс
номъ отношеніи къ нему? Самостоятельно ли слѣдуетъ раз
сматривать гармонію видимаго міра, или или же здѣшній міръ 
только во связи съ областью, которая „не отъ міра сего“, 
можетъ образовать единую гармонію всего сущаго? Эги и по
добные имъ вопросы по самой природѣ своей таковы, что ра
зумъ человѣчества, во всей своей коллективной сложности, ни
когда ихъ рѣшать не можетъ. Если многое изъ области „не 
отъ міра сего“ и стало извѣстнымъ человѣку, то не потому, 
что онъ самостоятельно узналъ это, а потому, что Промысли
телю міра угодно было открыть ему, какъ нѣчто необходи
мое для его здѣшней жизни и для болѣе успѣшнаго приго
товленія къ жизни другой. Все, что „не отъ міра сего®, со
ставляетъ область вѣры, въ которой разумъ человѣческій мо
жетъ принимать участіе, только уже не какъ полновластный 
господинъ, а какъ послушный и покорный слуга. Въ этомъ 
отношеніи весьма любопытно разсужденіе Мережковскаго. 
„Здравый смыслъ,—говоритъ онъ,—добрая вещь. Существуютъ, 
однако, области человѣческаго духа, куда можно и должно 
пускать смыслъ только для того, чтобы онъ здѣсь... отворялъ 
и затворялъ двери, словомъ, прислуживалъ, но отнюдь не 
приказывалъ. Если же слуга вздумаетъ разыгрывать роль 
господина, то неминуемая кара заключается въ томъ, что 
этотъ новый баринъ, мѣщанинъ въ дворянствѣ, становится 
смѣшнымъ и непристойнымъ, благодаря ужасно лакейскому 
выраженію лица.® х)

(Продолженіе будетъ.)

’) Л. Толстой и Д-скій, ІІ-я ч., 206 стр.
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Воспоминанія о Саровскихъ торжествахъ.
(Продолженіе)

Вотъ уже 4-й день, не переставая, идетъ народъ изъ 
глубины лѣса къ воротамъ св. обители, отъ воротъ къ две
рямъ собора и къ ракѣ св. мощей. Счастливцы, удостоив
шіеся приложиться къ св. мощамъ, довольные и радостные 
собираются въ обратный путь,—домой. Но, хотя они и ра
достные и довольные, сердце ихъ ищетъ еще чего-то, цѣль 
ихъ какъ-будто еще не вполнѣ достигнута. Они ищутъ жи
вой бесѣды съ какимъ - нибудь старцемъ, отшельникомъ, 
прозорливцемъ. И вотъ находятъ въ глубинѣ лѣса, на зна
чительномъ разстояніи отъ монастыря одну келлію, въ ней 
нѣкотораго старца, извѣстнаго подвижника, молитвенника 
(о. Анатолія). Къ нему-то и стекаются теперь значительныя 
толпы.

Что же заставляетъ народъ искать этихъ отшельниковъ? 
Что влечетъ его къ нимъ?

Вотъ идутъ къ народу новые просвѣтители его: они ста
раются приблизить его къ себѣ, привлечь на свою сторону 
всевозможными средствами. Они говорятъ о нуждахъ его, о 
томъ, какъ притти на помощь къ нему, они являютъ себя 
благодѣтелями его. Но народъ не довѣряетъ имъ себя.

Въ сердцѣ его остается уголокъ, который онъ прячетъ 
отъ всѣхъ этихъ благодѣтелей и который не пожелаетъ имъ 
открыть, въ душѣ его есть вопросы, которые онъ таитъ въ 
себѣ отъ этихъ просвѣтителей, ибо знаетъ, что они не мо
гутъ дать ему удовлетворительнаго, желательнаго отвѣта.

Послѣ дневныхъ трудовъ тѣло наше нуждается въ от
дыхѣ, когда требуется непремѣнный 'перерывъ обычныхъ за
нятій. Такъ, послѣ ряда житейскихъ заботъ и тревогъ душа 
требуетъ иногда отрѣшаться отъ окружающей суеты, отрѣ
шаться отъ міра сего и уйти, удалиться въ пустыню. Здѣсь
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есть обитель, гдѣ жизнь идетъ по другому пути. Здѣсь чело
вѣкъ чувствуетъ себя свободнѣе. Онъ не связанъ тутъ обык
новенными житейскими заботами, онъ затѣмъ сюда и прихо
дитъ, чтобы отдаться здѣсь всецѣло небесному влеченію. 
Но онъ хочетъ еще личнаго участія въ своемъ положеніи, 
ему хочется сказать, повѣдать кому свое горе, услышать отъ 
кого слово утѣшенія. Бываютъ минуты, когда человѣкъ 
чувствуетъ непреодолимую потребность открыть всю свою душу 
другому, который могъ бы утѣшить его, приласкать его. 
И вотъ онъ ищетъ извѣстнаго подвижника, старца, кото
рый опытно достигъ уже извѣстной степени духовнаго со
вершенства, который прошелъ уже всѣ стадіи искушенія и 
потому можетъ и искушаемымъ помощи,—ему-то онъ и мо
жетъ довѣрить свою душу, этотъ-то и можетъ отнестись къ 
нему съ участіемъ. И вотъ одинъ за другимъ идутъ цѣлою 
толпою къ „святому человѣку," отыскиваютъ его въ чащѣ 
лѣса. И этотъ отшельникъ, удалившійся отъ міра для 
безмолвія, для подвиговъ молитвы въ глубокомъ уедине
ніи, не выдерживаетъ натиска рвущагося снова къ нему 
внѣшняго міра. И открываетъ онъ свои двери.—в снова предъ 
нимъ міръ. Но это не^тотъ міръ, полный злобы и вражды, ко
торый гналъ его отъ себя, въ которомъ онъ былъ не терпимъ, 
это тотъ міръ, который пришелъ съ искреннимъ покаяніемъ 
и слезами искать примиренія съ пустыней, который пришелъ 
въ лучшемъ своемъ содержаніи, принесъ сюда свои лучшія 
стремленія, чтобы найти имъ здѣсь оправданіе, высшее выра
женіе, высшее освѣщеніе,-это тотъ міръ, который самъ удалил
ся отъ міра, самъ оставляетъ себя, отрекается отъ себя, что
бы здѣсь, въ пустыни найти обновленіе, возрожденіе къ но
вой жизни, ибо здѣсь онъ видитъ свой идеалъ въ лучшемъ 
осуществленіи и исполненіи его на землѣ.

Нѣтъ, не той пищи, какую предлагаютъ новые просвѣ
тители, жаждетъ пародъ. И напрасно они обѣщаютъ ему „кам
ни обратить въ хлѣбы", напрасно трактуютъ о различныхъ
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чудесахъ науки, которыя могутъ возвысить его жизнь и со
хранить его на всѣхъ путяхъ его и, привлекая на свою сто
рону, напрасно сулятъ ему всѣ блага и удовольствія міра 
сего. Онъ твердо вѣритъ, что „не о хлѣбѣ единѣмъ живъ бу
детъ человѣкъ", онъ крѣпко надѣется на Господа Своего,— 
„Господь намъ прибѣжище и сила, говоритъ онъ, на Того 
надѣемся: съ Нимъ и въ пещерахъ было свѣтло и просторно, 
съ Нимъ и въ пустыни было весело и радостно—въ Немъ 
наше счастіе и радость, на Него уповаетъ душа наша, Ему 
Единому служимъ. „Боіатіи, обнишагиа и взалкаша, взыска
вшій же Господа не лишатся всякаго блага*.

Итакъ, не той пищи жаждетъ народъ, какую предла
гаютъ ему незнающіе его, или не хотящіе знать, его новые 
просвѣтители. И потому то онъ идетъ сюда въ пустыню, въ 
уединенную обитель, что тамъ у себя дома не находитъ пол
наго удовлетворенія своей жаждѣ. И при видѣ этой много
численной толпы, собирающейся вокругъ монастырей и въ 
безмолвіи стоящей предъ дверью старца - отшельника, съ 
нетерпѣніемъ ожидающей его выхода, невольно вспоминаются 
слова Спасителя: жатвы мною, а дѣлателей мало (Матѳ. 9, 
87). Вотъ вышелъ, наконецъ, старецъ; прошелъ сквозь тѣс
ную толиу къ столику и началъ говорить. Слова его такъ 
просты и всѣмъ понятны, и такъ западаютъ въ душу. Въ 
нихъ слышится глубокій опытъ высокой души христіанской, 
неподдѣльная простота и искренность благоговѣйно настро
еннаго сердца. Онъ говоритъ о томъ, какъ удобно и легко 
спастись: „Иго мое благо и бремя мое легко есть (Мѳ. 11, 
30). Можно спастись за одну копѣйку, какъ евангельская вдо
ва обрѣла благоволеніе въ очахъ Господа за одну лепту... 
Можно спастись за одну каплю или одинъ стаканъ во
ды, какъ сказалъ Господь: кто напоитъ одного изъ ма
лыхъ сихъ только чашею холодной воды... не потеряетъ на
грады своей (Мѳ. 10, 42),.. Можно спастись за одинъ вздохъ,
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за одну краткую молитву, какъ спаслись мятарь и разбой* 
никъ...

И грѣхи твои да не смущаютъ тебя до унынія и отча
янія .. Милосердію Божію нѣтъ предѣла... Господь измѣ
няетъ уже изрѣченное Свое опредѣленіе покаявшимся нине- 
витянамъ, умоляющему Езекіи... Итакъ, съ вѣрою, надеждою 
и любовію иди въ Господу Своему: Онъ всегда пріиметъ те
бя, ибо сказалъ: грядущаго ко Мнѣ не изжену вонъ (Іоан. 
6, 37)...“

Всѣ стоящіе слушаютъ съ глубокимъ вниманіемъ, стараясь 
не проронить ни одного слова. Слышны вздохи, видны сле
зы, чувствуется установившаяся вдругъ таинственная связь 
между говорящимъ и слушателями. Старецъ говоритъ о тѣхъ 
истинахъ, о которыхъ онъ узналъ не изъ книгъ только, но 
изъ собственнаго опыта. Это чувствуется всѣми, и потому то 
такое особенное довѣріе со стороны всѣхъ. Въ то же время 
каждому кажется, что то, что говоритъ старецъ, то говоритъ 
собственно къ нему. Такъ всѣ приходятъ въ одно настро
еніе и всѣ сознаютъ и чувствуютъ себя какъ одинъ. Посему 
слово, обращенное ко всѣмъ, каждымъ сознается, какъ обра
щенное, именно, къ нему. И каждый думаетъ: это онъ го
воритъ про меня. А онъ, старецъ, между прочимъ, говоритъ 
ко всѣмъ и говоритъ болѣе всего о себѣ. Изъ его словъ вид
но, какъ онъ много думалъ о жизни, какъ онъ самъ боролся 
съ разными сомнѣніями и искушеніями, какъ скорбѣла и бо 
лѣла душа его, истаевая подчасъ въ непосильной борьбѣ съ 
злыми духами. И потому то каждый чувствуетъ, что старецъ 
говоритъ про него, потому что старецъ напоминаетъ о томъ, 
что каждый когда-то испытывалъ и чувствовалъ въ себѣ от
части. И это исканіе истиннаго пути, и это желаніе спастись, 
и эти соблазны, паденія—все это при словахъ старца воз
стаетъ въ воспоминаніи, и чувствуется, что воспоминаніе это 
вызываетъ старецъ, какъ-бы провидя все твое внутреннее 
существо.
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Но вотъ кончилъ онъ бесѣду. Теперь подходятъ къ нему 
по одиночкѣ, чтобы получить отъ него ьъ благослокевіе кар

тинку или листочекъ и принять отъ него лично нужный со
вѣтъ или наставленіе.

„Батюшка, я больная"... „Я скорблю о дѣтяхъ*.,.. „У 
меня мужъ пьяница*... „Я лишился мѣста"... „Мы разори
лись, потеряли все имущество".. „Мнѣ житья нѣтъ въ семьѣ*... 
„Я желаю выдать дочь свою замужъ"... „Я желаю посту
пить въ монастырь"... „Я хочу заняться торговлей" и пр. 
і пр. Съ такими разнообразными и разнохарактерными во
просами обращаются къ старцу подходящіе. Каждому хочет
ся высказать предъ нимъ свою скорбь и услышать отъ него 
въ облегченіе скорби нѣсколько словъ. Старецъ окидываетъ 
вопрошающаго проницательнымъ взоромъ, подъ дѣйствіемъ 
котораго иногда трепетъ охватываетъ душу, и скажетъ два, 
три слова, понятныя только для него, да для вопрошающаго, 
и эти слова останутся памятными для послѣдняго на всю его 
жизнь...

Близко къ вечеру мы пошли въ послѣдній разъ къ Ус
пенскому собору. Теперь подходилъ остальной народъ. Въ 
соборѣ стояли свободно. Полиція уже не тѣснила, давая на
послѣдокъ всѣмъ оставшимся возможность подойти къ св. 
мощамъ не спѣшно, чинно, благоговѣйно и постоять послѣ 
у гроба, выслушать съ должнымъ вниманіемъ молебное слу
женіе.

Отслужилъ я въ послѣдній раэъ молебенъ. Подошелъ 
въ послѣдній разъ къ св. мощамъ. Отошелъ и сталъ нами- 
нуту передъ гробомъ, чтобы сказать нѣсколько прощальныхъ 
молитвенныхъ словъ—здѣсь, близъ гроба. О, никогда я не 
забуду этихъ послѣднихъ минутъ! Какъ вдругъ жалко стало 
разставаться! И вспомнились тутъ всѣ духовныя радости, 
которыми исполнялось сердце за эти дни, всѣ тѣ милости и 
духовные дары, которые изливались здѣсь обильнымъ пото
комъ. Скоро-ли придется мнѣ опять здѣсь быть? Но, что было,
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что я видѣлъ, того ужъ не будетъ, того ужъ не увижу еще 
никогда, то уже не можетъ повториться.

Насталъ вечеръ. Послѣдніе лучи заходящаго солнца 
ласкали верхнія части зданій святой обители. Эти лучи были 
послѣдними для насъ. Завтра уже не для насъ взойдетъ 
здѣсь солнце. И въ продолженіе всего дня его всюду про
никающіе лучи уже не найдутъ насъ здѣсь. И хотѣлось бы 
сказать: стой солнце и не движься луна! Еще что то осталось 
не испытанное, не извѣданное изъ той новой области, которая 
только открылась и опять теперь отходитъ. Чувствуешь, что 
переступаешь теперь черезъ порогъ, опять наружу, на ули
цу, въ условія обыденной жизни, и оставляешь тотъ домъ, 
гдѣ такъ легко было душѣ, гдѣ былъ другой міръ, гдѣ рай 
земной...

Нужно было найти ямщика. Мы направились за мостъ, 
по дивѣевской дорогѣ, гдѣ располагались ямщики, и наняли 
четверо одного возницу на скудной лошаденкѣ, на бѣдной, 
или вѣрнѣе, на скверной телѣгѣ. Тутъ ужъ не до удобства.-- 
У всѣхъ оставалось денегъ въ обрѣзъ на дорогу. Когда до
говаривались съ ямщикомъ, я услышалъ около одного костра 
тихое пѣніе. Подхожу ближе. Вижу, сидятъ двѣ, три жен
щины, одѣты онѣ въ черное, по всему вижу: это сельскія 
келейницы „чернички". При моемъ приближеніи онѣ оста
новились пѣть, какъ бы смутились. „Здравствуйте, батюшка! 
благословите насъ!" „Ну, ну, пропойте, сказалъ я имъ. Я 
слышу, вы хорошо поете."—„А вы, батюшка, будете подпѣ
вать, а то мы не смѣемъ.и „Хорошо... буду", и вотъ услы
шалъ я пріятные, нѣжные, малороссійскіе голоса.—Вотъ 
она, думаю, южная, украинская поэзія! Какъ эти малорос
сійскіе голоса и малороссійское пѣніе способны очаровать 
слушателя, волнуютъ сердце, наполняя его особеннымъ поэти
ческимъ чувствамъ и унося его въ тотъ таинственный край, 
гдѣ жизнь еще такъ юна и такъ невинно дѣвственна! Ког
да-то и около насъ была эта жизнь, но новое вѣяніе надо-
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жило исподволь печать какой-то гнетущей суровости, гру
бости...

Съ другомъ я вчера сидѣлъ, 
Нынѣ смерти зрю предѣлъ... 
О, горе, горе мпѣ великое...

Какъ на семъ я свѣтѣ жилъ, 
Крѣпко Бога раздражилъ.

Я не чтилъ отца и мать, 
Всѣхъ старался раздражать.

Такъ отъ начала до конца пропѣли мы этотъ кантъ, 
знакомый мнѣ еще съ дѣтства. „Батюшка, прочти намъ ака
ѳистъ®, послѣ сего стали просить меня дѣвицы. Но при мнѣ 
зе было въ то время канонника и у нихъ тоже не было. 
1 какъ, дѣйствительно, хорошо бы было, и какъ хотѣлось 
прочитать акаѳистъ!

И какъ хотѣлось слушать и слушать еще это чудное 
пѣніе, такъ бы слушалъ всю ночь. Но спутники мои зовутъ 
неотступно итти скорѣе въ „городокъ® и снаряжаться въ 
путь.

О, русская, святая душа! вотъ чѣмъ ты живешь и ды- 
шешь. Ты жаждешь одного спасенія. Твои тайныя стремле
нія всегда къ небу, туда твои мысли святыя, туда твои чи
стыя чувства!

Слава, слава въ вышнихъ Богу!
Духъ мой радосно воспой,
Я стремлюсь къ тому чертогу, 
Гдѣ женихъ Сладчайшій мой...

Повсечасно я стараюсь 
Мыслить только о святомъ,
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Славы міра удаляюсь, 
Забывая о земномъ, 
Одного въ душѣ желаю, 
Чтобъ съ Христомъ мнѣ вѣчно жить, 
Для Него скорблю, страдаю, 
Крестъ Его хочу носить...

Эти и другія подобныя пѣсни распѣваетъ православ
ный народъ въ часы духовнаго развлеченія, такими мыслями 
и чувствами питаетъ онъ свою душу въ тиши уединенія. О, 
православный народъ! Мы вполовину не знаемъ твоей внут
ренней, сокровенной жизни. И какой великій грѣхъ берутъ 
на себя твои новые учители, руководители, силящіеся отторг
нуть тебя отъ твоихъ завѣтныхъ думъ и стремленій и зара
жающіе твою святую доброту тлетворнымъ духомъ новыхъ 
ученій, наглыхъ, дерзкихъ, богопротивныхъ!

Вставалъ полный мѣсяцъ изъ—за вершинъ вѣковыхъ де
ревьевъ Звѣзды высыпали частыми и яркими огоньками по 
безконечному своду голубыхъ небесъ. Настала таинствен
ная тишина, предваряющая собою начало очаровательной лѣт
ней ночи. Все въ глубокомъ безмолвіи какъ бы прислуши
вается къ какой-то тайнѣ, которая совершается гдѣ-то здѣсь, 
около, въ окружающей природѣ. И вотъ среди этой тишины 
раздались опять эти пріятные голоса, повышалось опять 
это чарующее пѣніе. Это' была послѣдняя восхитительная 
ночь въ ряду другихъ святыхъ Саровскихъ ночей.

О, святыя ночи! Сколько вы видѣли всякихъ людей, 
сколько собрали вы пролитыхъ слезъ, сколько слышали вы 
тайныхъ молитвъ, святыхъ словъ, сколько сокрыли въ себѣ 
всякихъ вздоховъ и воилей! Вы были свидѣтельницами ве
ликой міровой жизни!

О, святыя ночи, не забыть васъ никогда!..

Священникъ Василій Тигровъ.
(Продолженіе будетъ)
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Тѣмъ-же оружіемъ.
Почта три вѣка тому назадъ, въ тяжелое и лихое время 

смутъ на Руси, скромная монашеская обитель—Троицкая 
Лавра—и скромный, неизвѣстный дотолѣ инокъ—Авраамій 
Палицынъ, можно сказать—впервые, приложили къ нуждамъ 
общественной жизни ту великую силу, имя которой—живое 
печатное слово. Вѣроятно, всякому школьнику извѣстенъ изъ 
любого учебника русской исторіи тотъ фактъ, что обитель эта, 
въ лицѣ инока Авраамія Палицына, разослала въ смутное 
время въ разные города и концы русской земли множество 
печатныхъ патріотическихъ листковъ. И живое, горячее сло
во сдѣлало свое дѣло: разрозненныя, робкія, кроющіяся въ 
разныхъ уголкахъ широкой Руси честныя русскія сердца от
кликнулись дружно на горячій призывъ, сбросили съ себя 
навѣянный врагомъ туманъ, одумались, объединились, спло
тились и дружно двинулись на враговъ и побѣдили ихъ. И 
объединила ихъ, и отрезвила одна, случайно ила не случайно, 
попавшая бумажка, ставшая въ умѣлыхъ и честныхъ рукахъ 
сильнымъ и побѣдоноснымъ оружіемъ.

Теперь—въ вѣкъ печатнаго слова говорить о силѣ и 
значеніи послѣдняго, конечно, смѣшно, когда многочисленныя 
факты жизни краснорѣчивѣе всякихъ словъ говорятъ объ 
этомъ. Вѣдь на вашихъ глазахъ, черезъ это печатное слово, 
призванное къ высокому и святому служенію, совершаются, 
горько сказать, и растлѣніе мысли, и нравственное уродство. 
Фактовъ такъ много, что быдо-бы слишкомъ долго и въ дан
номъ случаѣ не встати говорить объ этомъ. Мы имѣемъ те
перь въ виду одно только явленіе изъ области вліянія этого 
печатнаго слова на нашу общественную жизнь, явленіе при
скорбное, гибельное для послѣдней, но, къ сожалѣнію, не 
встрѣчающее того должнаго противодѣйствія, которое, казалось 
бы, должно быть самымъ естественнымъ.
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Разумѣемъ въ данномъ случаѣ тѣ тучи разнаго рода 
подпольныхъ революціонно-соціалистическихъ листковъ, ко
торыя покрыли теперь собой ясный горизонтъ общественной 
мысли, атмосферою которыхъ дыіпетъ и питается, начиная 
съ школьнаго подростка, всякій грамотный человѣкъ. Вѣдь 
странно сказать, но теперь даже тотъ, кто пожелалъ бы и 
не видѣть этихъ подпольныхъ изданій, часто совершенно не
ожиданно находитъ ихъ у себя подъ руками.

Зараза въ видѣ этихъ листковъ, написанныхъ умѣлой 
рукой въ тонъ порочнымъ аппетитамъ, сдобренныхъ льстивыми 
обѣщаніями всякихъ благъ, часто подъ кощунственнымъ при
крытіемъ Слова Божія, проникаетъ въ школы, въ семьи, на 
фабрики, въ народъ и вездѣ находитъ откликъ. Мысль на
страивается ва извѣстный ладъ, разыгрываются страсти, до
вѣрчивыя сердца невинныхъ простецовъ вѣрятъ въ несбыточ
ныя мечты, и преступная пропаганда дѣлаетъ свое дѣло.

И когда уже содержаніе этихъ листковъ становится до
стояніемъ мыслей и сердецъ многихъ тысячъ людей, когда она 
ужъ наэлектризованы и въ унисонъ этимъ ластамъ думаютъ, 
чувствуютъ и крѣпко вѣрятъ въ правоту своихъ думъ, поздно 
уже и безполезно ловить эти заразные листки, поздно уже, 
путемъ обысковъ и арестовъ, стараться изъять ихъ изъ упо
требленія—воспринятое можетъ быть уже передано и устно; 
тутъ нужно придумать нѣчто другое, болѣе активное и вѣр
ное: нужны тѣ же листки, но только съ инымъ содержаніемъ: 
отрезвляющимъ, вразумляющимъ и разъясняющимъ. Вѣдь мы 
знаемъ, какъ еще всѣ мы, и особенно простой народъ, вѣ
римъ во всякую печатную книгу, во всякій печатный листокъ. 
Тутъ, въ печатной книгѣ, именно въ напечатанныхъ словахъ, 
кажется намъ какой-то высшій авторитетъ, что-то такое, что 
уже безусловно вѣрно и почти неоспоримо. Вѣдь критическаго 
отношенія къ книгѣ даже и у насъ, интеллигентовъ, очень 
мало еще, и слово послѣдней книжки непремѣнно ложится 
въ нашу душу, какъ слово послѣдняго авторитета и неоспо-
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римаго закона. Думается—психологія читающихъ въ общемъ 
извѣстна.

И вотъ думается, что и борьба съ этой духовной заразой, 
разносимой подпольными листками, должна вестись этимъ же 
путемъ доступнаго всѣмъ печатнаго слова. Вѣдь мы всѣ ясно 
видимъ плоды этихъ преступныхъ листковъ, можно и указать 
на примѣры,—какъ цѣлыя корпораціи рабочихъ или учащихся 
были возбуждаемы къ протесту бросаемыми въ среду ихъ лист
ками. Почему-же мы какъ будто не вѣримъ, что листки доб
раго содержанія—патріотическаго, православнаго могутъ раз
сѣять этотъ туманъ и укрѣпить въ читающемъ добрыя чувства 
и здоровыя понятія? Къ чему такой двойной, фальшивый 
взглядъ на силу печатнаго слова, что оно мож тъ дѣйствовать 
сильно только къ худу? Нробовалили мы эту силу и убѣди
лись ли въ ея безсиліи? По совѣсти говоря, нѣтъ, не пробо
вали такъ, какъ бы слѣдовало. Развѣ можно назвать пробой 
и серьезнымъ опытомъ тѣ единичные опыты воззваній и обра
щеній, которыя изрѣдка появляются въ періодическихъ изда
ніяхъ и почти не бываютъ никому доступны, кромѣ лицъ, чи
тающихъ эти періодическія изданія? Развѣ можно назвать 
серьезнымъ опытомъ и попыткой и тѣ, въ весьма ограничен
номъ количествѣ —въ десяткахъ, много въ сотняхъ экземпля
рахъ выходящіе листки, которые почти и не попадаютъ про
стому рабочему люду, особенно путемъ безплатной раздачи? 
Нѣтъ, тутъ нужна особая и серьезная организація этого дѣла, 
чтобы надѣяться и вздѣть плоды его или же убѣдиться въ 
безплодіи.

Развѣ гакъ дѣйствуютъ напіи враги?!
Вѣдь ни для кого не тайна, конечно, что почти во вся

комъ, не только губернскомъ, но часто и въ уѣздномъ горо
дишкѣ, есть свой тайный революціонно-соціалистическій ко
митетъ, дѣйствующій скрытно, но очень умѣло и сильно. Ни 
для кого же не тайна, что въ сѣти этихъ кружковъ попа
даютъ неопытные юноши, не тайна и то, что эти мѣстные ко



митеты, при поддержкѣ центральвыхъ, обильно снабжаютъ 
листками нашихъ дѣтей, фабричныхъ и мужиковъ. Не жалѣютъ 
они ни средствъ, ни силъ, организуются спеціальные разбрасы
ватели листковъ, и все это дѣлается съ упорствомъ и настой
чивостью. Цѣлые кипы и тюки этихъ листковъ попадаютъ въ 
глухіе углы деревень, въ поѣзда желѣзныхъ дорогъ и проч.

А что мы дѣлаемъ въ противодѣйствіе этому? Есть ли 
у насъ подобная безплатная раздача листковъ добраго содер
жанія? Есть ли у насъ въ городахъ подобные же кружки 
для борьбы съ подпольной агитаціей, путемъ того же печат
наго, всѣмъ доступнаго, слова? Жертвуютъ ли у насъ на 
это средства? Къ сожалѣнію, нѣтъ. Правда, возникли и 
возникаютъ въ большихъ городахъ, напр., въ Харьковѣ, 
въ Казани, такъ называемыя, „русскія собранія", кружки 
безусловно симпатичные, но въ силахъ ли они противосто
ять тому, что они имѣютъ въ виду ослабить. Вѣдь дѣя
тельность этихъ кружковъ пока еще не выходила за стѣны 
тѣхъ залъ, гдѣ собираются члены этого кружка, а отъ про
читаннаго реферата въ духѣ русско-православно-самодержав
номъ, если и можетъ быть польза, то для самихъ собрав
шихся и безъ того уже проникнутыхъ этими добрыми нача
лами. Той же пользы можно ожидать и отъ журналовъ, вродѣ 
„Мирнаго Труда"—изданія весьма симпатичнаго, по доступ
наго только читающей интиллигевціи, уже съ извѣстнымъ 
направленіемъ, которое зло высмѣивается либералами. Нѣтъ, 
„русскіе кружки? должны бы существовать во всѣхъ горо
дахъ, и дѣятельность ихъ не должна бы ограничивагпься стѣ
нами зала собраній, чтеніемъ рефератовъ или изданіемъ жур
нала', все это прекрасно, но гораздо практичнѣй для пользы 
того дѣла, которому хочетъ служить „русскій кружокъ", чтобы 
такой кружокъ взялъ на себя роль активной борьбы съ аги
таціонными кружками—тѣмъ же путемъ, какимъ дѣйствуютъ и 
они. Нужно привлечь пожертвованія хотя не большія, вѣдь 
честныхъ людей найдется много въ каждомъ городѣ, и на
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эти деньги въ сотняхъ тысячъ экземплярахъ распространять 
въ народѣ, и непремѣнно безплатно, здравые взгляды, выяс
нять фальшь и ложь подпольныхъ изданій. А составить эти 
патріотическіе листки такъ легко и просто: стоитъ только про
честь любой подпольный листокъ, и ясно будетъ видно, о чемъ 
нужно будетъ говорить и что нужно разъяснить, распростра
нить эти же листки еще легче и проще, особенно еслп во 
главѣ этого дѣла добраго станетъ мѣстная духовная власть.

У ней вѣдь есть уже даровые „почтальоны “, которые 
могутъ занести эти листки въ какой угодно глухой уголъ, 
разумѣемъ сборщиковъ монаховъ и монахинь, путешествую
щихъ по бѣлу свѣту и глухимъ угламъ. А мѣстные органы 
печати, а приходское духовенство, а разнаго рода часовни, 
куда заходитъ простой людъ, вокзалы и проч., развѣ это не 
удобный путь распространенія этихъ листковъ?! Нужны только 
иниціаторы этого добраго дѣла, да небольшія сравнительно, 
средства. И мы вѣримъ, что то и другое найдется, и тогда 
борьба съ преступной агитаціей пойдетъ болѣе вѣрнымъ пу
темъ и съ болѣе сильнымъ оружіемъ.

Р. С. А. Ѳ.

На современный темы.
Что ни день, то все новость и повоетъ! Сегодня одно 

завтра другое, сегодня такъ, завтра напротивъ. Все такъ пере
мѣшалась, перепуталось въ круговоротѣ жизни, люди сбились 
въ оцѣнкѣ понятій, печальники земли своя своихъ не познаша. 
Большая часть общества ждала за послѣдніе дни чуть не 
анархіи, чуть не революція въ отчизнѣ. За границей шелъ уси
ленно денежный сборъ для возбужденія въ Россіи революці
оннаго движенія. Даже въ дружественной Франціи и то 
въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ были разосланы подписные 
бланки съ призывомъ жертвовать денежныя суммы для успѣха 
агитаціи. Въ одномъ русскомъ журналѣ мы видѣли фотогра
фическую копію этого подписного бланка.
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Конечно, не безъ помощи этихъ заграничныхъ субсидій 
проявляютъ такую энергичную дѣятельность рускіе революці
онные комитеты, распространяя массами всевозможныя про
кламаціи, часто йодныя яда и клеветы.

Но чго-же общество! Оно было загипнотизировано весен
ней прохладой и долго не замѣчало того, что творилось за 
кулисами „ранней весны*. Оно жадно бросалось на каждую 
либеральную статью, глотая между строками обильную нена
висть къ основнымъ укладамъ русской жизни, оплевывая и 
пятная безъ критическаго разбора все хорошее и дурное на 
Руси. И какь-то невольно по давнишнимъ, но не русскимъ 
традиціямъ общество подписалось подъ ст<реотипной, такъ 
много навредившей русской національности, фразой: „въ Рос
сіи ъсе плохо, за границей все хорошо*. Опять это приниже
ніе, опять рабское поклоненіе всему чужому и ложное охаяніе 
себя. Такъ крѣпко и памятно легла петровская дубинка на 
русскія спины, что и по сію пору мыслящая часть общества 
не можетъ опознать своей національности и думаетъ, что долгъ 
Россіи пересаживать чужое, передѣлываться на иностранный 
манеръ, а не развивать національное свое, не изучать русское 
исконное самосознаніе и устраивать жизнь по его идеаламъ.

Въ чемъ увидѣла либеральная пресса спасеніе отечества? 
Въ конституціи, оъ республикѣ, въ свободномъ, равномъ и 
тайномъ голосованіи, въ учредительномъ собраніи и т. д., а 
подпольная литература пошла еще дальше. Оно призывала къ 
анархіи, къ вооруженію и крови и ставила во главѣ своихъ 
воззваній извѣстный девизъ: „пролетаріи всѣхъ странъ, соеди
няйтесь*.

Развѣ все это не достояніе западной культуры, не обыч
ное явленіе западной жизни? И, однако, ничего иного, какъ 
пересадки этого иностраннаго камзола, для спасенія Руси не 
нашлось.

Нельзя-же, конечно, думать того, что либеральная иресса 
явилась выразительницей общественнаго мнѣнія. Она только
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загипнотизировала толпу весенней надеждой и своимъ гип
нозомъ не дала обществу самостоятельно разобраться въ пред
лагаемыхъ мѣрахъ спасенія.

Нужно было такое событіе величайшей важности, какъ 
пролитая кровь Дяди Царева, чтобы побудить общество нѣ
сколько встрепенуться, сбросить кошмаръ гипноза и ближе 
освидѣтельствовать весенніе потоки. Тутъ только многіе уви
дѣли, что съ вешней водой несется бурный потокъ анархизма, 
который въ гордомъ сознаніи своей руководительной роли въ 
настоящемъ положеніи вещей готовится протянуть свою руку 
къ сердцу Россіи.

Началось въ слабой формѣ противоположное теченіе. 
Не смѣло раздались голоса о той вѣрной гибели, къ которой 
должна притти Россія черезъ анархизмъ. Но не было и нѣтъ 
общественной силы, богатой внутренней мощью и организаціей, 
которую бы можно успѣшно противопоставить всѣмъ инород
ческимъ вліяніямъ. Теперь Государь самъ обращается къ об
ществу и проситъ его объединиться, сплотиться для противо
дѣйствія внѣшней и внутренней крамолѣ. Онъ проситъ соз
дать внутреннюю мощь, на которую бы могъ опереться въ 
благоустроеніи государства, Онъ призываетъ всѣхъ заботиться 
о благѣ Русской земли и объявляетъ, что всѣ предложенія и 
проэкты объ устройствѣ земли будутъ принимаемы и разби
раемы въ назначенномъ для того мѣстѣ. Внимай, русское об
щество, Царскому слову и отвѣть на призыѳъ Царя!

Насъ устрашаетъ своими побѣдами внѣшній врагъ. Но 
будемъ надѣяться, что этимъ побѣдамъ скоро будетъ положенъ 
конецъ. Вожць русскаго воинства позналъ тактику врага и 
не дастъ въ обиду Русской земли. Теперь онъ готовъ на брань 
и съ Божьей помощью не останется безъ побѣды. Въ настоя
щей войпѣ много значитъ незнакомый противникъ, много зна
читъ тактика врага, его пріемы борьбы.

Есть оригинальное японское слово „джіуджутсу". Оно 
значить — „покорить подчиненіемъ". Этимъ словомъ называется 



одинъ способъ національной японской борьбы. Въ особой наз
наченной для того комнатѣ любители „джіуджутсу" собирают
ся для единоборства. Они, раздѣвшись до нага, безъ всякаго 
оружія въ рукахъ встаютъ другъ противъ друга и начинаютъ 
борьбу.

Вы не увидите здѣсь чрезвычайнаго напряженія мускуль
ныхъ силъ, не увидите прямыхъ схватокъ, обоюдныхъ рѣзкихъ 
ударовъ. Противники не идутъ другъ на друга открытымъ, 
честнымъ боемъ и не стремятся рѣшать свое дѣло превосход
ствомъ физическихъ силъ. Оаи спокойно елѣдятъ за движені
ями другъ друга и все значеніе борьбы полагаютъ въ ловкости 
увертки. Сущность борьбы состоитъ въ томъ, чтобы всячески 
обезсиливъ противника, побѣдить его, не теряя собственныхъ 
силъ. Это достигается просто. Борецъ ложнымъ наступленіемъ 
подставляетъ себя подъ ударъ. Но лишь только размахъ удара 
готовъ обрушиться на его голову или другую какую-либо часть 
тѣла,—какъ борецъ моментально отскакиваетъ въ сторону, а 
его противникъ остается ни съ чѣмъ. Борецъ достигаетъ цѣли. 
Онъ борется шутя, ловкой уверткой, а противникъ тратитъ 
энергію и ослабѣваетъ въ борьбѣ.

Иногда борецъ заставляетъ противника сдѣлать рѣзкое 
движеніе всѣмъ тѣломъ, быстро вытянуть, напримѣръ, свои руки, 
сдѣлать широкій, напряженный размахъ. Тогда онъ по инер
ціи удара описываетъ дугу въ пространствѣ и падаетъ на
взничь. Противникъ побѣжденъ сь незначительной затратой 
собственныхъ силъ борца.

Это значитъ побѣдить подчиненіемъ. Борецъ искусно 
направляетъ силы противника и употребляетъ ихъ въ свою поль
зу. Онъ побѣждаетъ и губитъ противника ничѣмъ инымъ, какъ 
силой самого противника.

Для такого борца не страшны физическія преимущества, 
не страшна физическая сила. Онъ только умудряется провести 
свою тактику до конца и выигрываетъ дѣло.
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Принципъ „джіуджутсу “—не борьба равнаго съ равнымъ, 
а борьба слабаго съ сильнымъ и побѣда слабаго чрезъ посте
пенное ослабленіе и утилизированіе силъ сильнаго.

Со знатокомъ „джіѵджутсу® невозможно вести борьбу 
обыкновенному простодушному человѣку. Онъ пойдетъ открыто 
и честно, а тоть возьметъ хитростью н побѣдитъ недально
видность уловкой.

Но кто знаетъ принципы борьбы „джіуджутсу®, тотъ 
употребляетъ соотвѣтствующія мѣры обороны. Онъ не даетъ 
обезсилить себя, не даетъ борцу, отступая, нападать и мас
кировать свои движенія.

А главное, онъ зорко бережетъ свои силы, чтобы не 
потерять шансы къ побѣдѣ. Онъ заранѣе убѣжденъ, какъ 
продолжительна и трудна борьба со знатокомъ „джіуджутсу®, 
и направляетъ всѣ усилія къ тому, чтобы разрушить намѣре
нія и парализовать тактику врага. Знатока „джіуджутсу® 
побѣждаетъ тотъ, кто терпѣливъ и спокоенъ, кто методично 
слѣдитъ за дв0жевіами,борца и мудро отражаетъ его ухищ
ренія.

Японское „джіуджутсу®—своего рода націальное таинство 
страны.

Въ Токіо оно происходитъ въ особомъ для того назна
ченномъ помѣщеніи чисто національнаго типа. Это зданіе 
стоитъ среди многочисленныхъ европейски новѣйшаго стиля 
построекъ тоісосскаго университета. Надъ дверьми этой длин
ной, низенькой постройки красуется надпись: „цуй-хокванъ®, 
т. е. „зала нашей священной страны®.

Здѣсь собираются любители и знатоки „джіуджутсу® и 
внимательно, сосредоточенно молчаливо слѣдятъ за движеніями 
борцовъ, какъ бы внимая и созерцая какое либо священное 
дѣйствіе.

Эго древнее искусство—достояніе самураевъ-военпаго 
класса Японіи и изобрѣтено имъ со временъ сѣдой старины 
на случай внезаинаго нападенія, когда приходилось защищать
ся отъ враговъ иногда даже не имѣя оружія въ рукахъ.
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И вотъ была выработана практикой жизни искусная 
система „джіуджутсу“. Самурай не бѣжалъ отъ нечаяннаго и 
сильнаго врага, и сямъ не нападалъ на него: онъ отступалъ, 
но отступая, истощалъ силы противника и въ то же время, 
иаиравляа эти силы соотвѣтствующимъ образомъ, переходилъ 
въ нападеніе такъ, что никакое физическое превосходство не 
могло сопротивляться ему.

Но потомъ система „джіуджутсу“ привилась къ характеру 
народа, стада цѣлой наукой для слабаго противъ сильнаго, 
изъ области военной техники перешла въ область жизни и 
сдѣлалась, какъ говоритъ одинъ изъ знатоковъ Японіи,—си
стемой философской, экономической и этической. х)

Пользуясь этой системой японцы использовали силы и 
преимущества Европы для собственной мощи. Они взяли у 
Европы для себя все, не давши ей ничего.

Усвоивши преимущества Европы и примѣнивши ихъ съ 
энергичнымъ умѣніемъ, японцы произвели по правиламъ того 
же неизмѣннаго „джіуджутсу“ нападеніе на крайвій Востокъ 
Европы—Россію.

Какъ самое начато войны, такъ и все ея продолженіе, 
является ничѣмъ инымъ, какъ искуснымъ примѣненіемъ прин
циповъ японскаго „джіуджутсу", да оно иначе и быть не дол
жно, потому что „джіуджутеу“ выражаетъ расовый духъ 
страны и также неотдѣлимо отъ націи, какъ неотдѣлимо отъ 
нея желтый цвѣтъ кожи и своеобразный разрѣзъ глазъ.

Система „джіуджутсу“ гласитъ: силѣ нужно противопо
ставить не силу, а нужно ловко направлять чужую силу для 
своей пользы, дѣйствовать прямымъ путемъ, какъ дѣйствуютъ 
европейцы, нѣтъ, смысла, надо всегда дѣйствовать кривымъ, 
окольнымъ путемъ. 2)

И что же! Все это было исполнено и дало блестящіе 
результаты. Все это съ обычной умѣлостью совершается и

’) „Японія и японцы*. Гессе—Вартѳгъ. Петербургъ.

2) Японія ж японцы. Гессе—Вартегъ, ст. 276.
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теперь, подтверждается тысячами возмутительныхъ фактовъ, 
но достигаетъ успѣха.

Счастье Россіи въ томъ, что она имѣетъ опытнаго во
ждя на полѣ брани. Этотъ мудрый вождь недаромъ въ свое 
время посѣтилъ страну „Восходящаго солнца®. Онъ знаетъ 
расовый духъ желтой націи и на японское „джіуджутсу“ не 
поддастся.

Пусть будутъ навѣты и кривотолки, пусть недальновид
ные члены мятущагося общества заподазриваютъ силу та
ланта, не понимая характера дѣйствій, пусть раздадутся даже 
гласные укоры,—будемъ молить, чтобы онъ изъ любви къ 
отечеству не оставилъ своего поста и мудрой тактикой воз
велъ Россію на вершину неувядаемой славы.

Армія обожаетъ вождя, вѣритъ въ его умѣнье и силу н 
знаетъ, что настанетъ время, когда она побѣдитъ и смоетъ 
вѣнцомъ славы прежнія неудачи и отступленія. Только у насъ 
среди господъ либераловъ--двигателей освобожденія исчезла 
вѣра въ мощь арміи, геній вождя и близость побѣды.

Зачѣмъ отказывать вождю въ самомъ главномъ и важ
номъ? Въ отличномъ знаніи противника и сообразовати борь
бы съ его обычной тактикой и пріемами борцовъ „джіуджу- 
тсу“.

Онъ хранитъ, какъ зѣницу окя, главное условіе дл я по
бѣды надъ „джіуджутсу®—полноту силъ арміи и не даетъ 
систематически ослаблять себя, втягивая въ неравную борьбу. 
Если иногда и случались крупныя ослабленія, то это, какъ 
какъ мы знаемъ, происходило вопреки волѣ вождя чрезъ 
неаккуратное исполненіе его предначертаній, и виноватъ въ 
этомъ, потому, не онъ, а тѣ, кто стояли ближе къ дѣлу и 
считали позоромъ столь нужное въ настоящей войнѣ отступ
леніе.

Да! отступленіе здѣсь не позоръ, а умѣлый и удобный 
способъ борьбы съ „джіуджутсу®.
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„Джіуджутсу" побѣдишь не тогда, когда ^открыто пой
дешь на проломъ, какъ поистиннѣ хочется храбрецамъ, а 
тогда, когда не дашь ему развернуть въ совершенствѣ своихъ 
силъ и предотвратишь ловкія увертки, когда не дашь ему упо
требить въ свою пользу мощь противника, а будешь стоять 
предъ нимъ твердымъ и сильнымъ, спокойно выжидая случая 
къ вѣрному пораженію и уничтоженію.

И общество должно не осуждать, пе корить, не внимать 
всякой праздной болтовнѣ, а терпѣливо ждать, какъ просилъ 
его самъ вождь, уѣзжая на войну, и вѣрить въ счастье Россіи

Его долгъ—беречь залогъ воодушевленія, укрѣплять имъ 
дѣйствующія войска, поднимать духъ тѣхъ, кто почему—либо 
предался унынію и скорби за судьбу отечества. Его долгъ — 
созидать и питать въ себѣ внутреннюю силу и мощь, чтобы 
этой всемогущей силой любви къ родинѣ противустоять не
удачамъ. А у насъ выходитъ наоборотъ. Армія своимъ ду
хомъ старается успокоить и воодушевить общество, а самой 
арміи родина несетъ безпорядки, неурядицы, призывъ къ де
морализаціи и анархизму.

Вѣдь всѣ эти забастовки рабочихъ, дѣтей и студентовъ, 
вся эта настойчивая дѣятельность соціалъ—демократической 
революціонной партіи, развѣ все это не ослабляеть до] боли 
внутренней мощи Россіи, развѣ это не потрясаетъ скорбью'и 
не понижаетъ геройскій духъ войска? Зачѣмъ мы стали вра
гами себѣ, зачѣмъ пьемъ собственную кровь и радуемся тому, 
что она течетъ сильнымъ ручьемъ?

О, граждане земли Русской, не будемъ безумствовать, 
не будемъ истощать самихъ себя!'Сплотимся любовью," спло
тимся вѣрою вокругь Самодержачнаго Царя, сплотимся на
деждой, что чрезъ Него Богь управитъ Русскую землю и 
дастъ мудрость избранному Имъ вождю войскъ Дальнаго Вос
тока мудрость, мощь, силу и дерзновеніе ’ преодолѣть всѣхъ 
своихъ враговъ и супостатовъ.
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Чѣмъ была всегда сильна и мощна Русская земля, чѣмъ 
крѣила и создавалась внутренняя мощь русскаго народа?

Историческія судьбы Россіи ясно говорятъ, что Русь во 
всѣ времена и особенно во времена до петровскія крѣпла ре
лигіознымъ единеніемъ, она была жива и велика своей церков
ной жизнью, своимъ Православіемъ.

Въ древнія времена Русь православная жила приходами. 
Приходъ балъ мелкой земской, единицей, живой своимъ цер
ковнымъ единствомъ и соборнымъ сознаніемт. Русскій чело
вѣкъ и называлъ себя обычно жителемъ при такомъ-то храмѣ, 
при такой-то чудотворной иконѣ, напр., Спаса па Вору, Знаме
нія Божіей Матери и проч...:

Отдѣльные приходы единились вокругъ своего епархіаль
наго архіерея, а вся земля, кромѣ Царя-Самодержца, знала 
еще Патріарха и церковный помѣстный соборъ.

Такъ Русь объединялась во-едино двумя великими связя
ми: подчиненіемъ Царю и единевіемъ церковнымъ. Если, слу
чалось, грозила какая бѣда государству, Церковь Русская въ 
лицѣ своихъ патріарха, архіереевъ и прихода являлась опо
рой государства, той внутренней силой единенія, которая да
вала отпоръ всему тому, что грозило бѣдой государству и 
Церкви. Эга внутренняя сила и любовное единеніе давали мощь 
государственному организму, спасали его отъ разложенія и 
вливали источники новыхъ силъ Русской землѣ. Главная сила 
церковнаго единенія состояла въ томъ, что это единеніе было 
живымъ фактомъ, не теоріей, а практикой жизни. Приходъ 
зналъ пастыря, пастырь былъ близокъ къ пасомымъ, жилъ 
одной съ ними жизнью и одними интересами. Архипастырь 
также не былъ удаленъ отъ паствы, а церковныя нужды уз
навались и исправлялись при голосѣ всей Русской Це[кви— 
на помѣстныхъ соборахъ.

Все это создавало живую нить единенія, дѣлало изъ 
приходской жизни не толко формальное исполненіе требъ, а 
жизнь истинную церковную, сонорную и святую по идеаламъ 
и цѣлямъ.
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Религіозность не угасла въ Россіи и до нынѣ. Пра
вославіе и теперь является оплотомъ страны. Но есть ли у 
насъ живая приходская жизнь, есть ли церковное единеніе 
по приходамъ въ частности и всей Россіи на церковномъ соборѣ? 
Здѣсь каждый понимающій дѣло долженъ сознаться, что цер
ковное единеніе, соборная жизнь Русской церкви съ извѣст
ныхъ реформъ въ царствованіе Петра стала замѣтно падать 
и даже мѣстами исчезла совсѣмъ. Очевидно, если дѣло и даль
ше пойдетъ такъ, то единеніе будетъ ослабѣвать все больше и 
больше, любовь станетъ изсякать, и жизнь замретъ. Можно-ли 
допустить это безъ страха отвѣтить предъ Христомъ—Главой 
церковнаго тѣла, безъ стыда совѣсти предъ прошлымъ Русской 
церксвшй жизни. Государь призываетъ объединиться всѣмъ, 
призываетъ сплотиться и создать внутреннюю мощь. Онъ при
зываетъ высказать свои нужды.

А. наша нужда велика, Мы хотимъ живой церковной 
жизни, хотимъ осязаемаго церковнаго единенія. Этимъ едине
ніемъ мы хотимъ сплотиться, имъ создать внутреннюю мощь 
и силу земли. Въ немъ видимъ источникъ новыхъ зиждитель
ныхъ силъ, залогъ христіанскаго развитія и преуспѣянія рус
скаго народа.

Но какъ намъ получить, чѣмъ достать эго единеніе? 
Какъ заявить, что Церковь Русская жила и дѣйственна, что 
Она носитъ въ себѣ сѣмена обновленія и благодатнаго осѣненія.

Торжество Церкви, Ея побѣда надъ зломъ п слава любви— 
во вселенскихъ соборахъ. Торжество Русской Церкви, обно
вленіе церковной жизни—въ помѣстіомъ соборѣ Русской Пра
вославной Церкви. Здѣсь благодатью Духа Святаго всколых
нется душа Церкви, и любовь единенія, завязавшись на соборѣ, 
понесется во всѣ уголки, во всѣ бѣдныя сельскія церкви Свя
той Православной Руси. Духъ Божій зажжетъ благодатный 
огнь обновленія, и онъ ярко возгорится по лицу земли, онъ 
согрѣетъ всѣ вѣрующія сердца и дастъ полное обновленіе и 
исцѣленіе всему существу Россіи.



Мановеніе державвой воли—я обновленіе церковно! жиг
ни будетъ не желаніемъ, не мечтой, а фактомъ исторіи, мо
ментомъ переживанія.

Л.

Живое слово.
«Пастыри Святой Православной Церкви!—обращается 

Св. Сѵнодъ въ русскому духовенству въ свовмъ посланіи. — 
Проповѣдуйте слово, настойте благовремеано и безвременно, 
обличайте, запрещайте, умоляйте со всякимъ долготерпѣніемъ 
и ученіемъ* (I Тим. IV, 12).

Никогда еще не сознавалась гавъ сильно потребность 
въ живомъ пастырскомъ словѣ, какъ въ настоящее тревож
ное мятущееся время, в обращеніе Св. Сѵнода къ пастырямъ 
Церкви съ указанными выше словами только подтверждаетъ 
•ту нужду.

Слишкомъ много накопилось народныхъ бѣдъ. Разстрой
ство самыхъ разнообразныхъ сторонъ общественной жизни 
дошло чуть ди не до крайнихъ предѣловъ. Мы переживаемъ 
смутные дни. Требуютъ правды, и »ту правду ближе всего 
надлежитъ сказать духовенству.

Тяжелая войпа, смыслъ которой неясѳпъ для народа, 
волненія и забастовки рабочихъ, броженіе среди интеллиген
ціи, народныя нужды и недостатки—все это должно нахо
дить отзвукъ въ живой пастырской рѣчи. Пастырь есть, по 
преимуществу, учитель народный. Предъ нимъ раскрыты ду
ша и оовѣсть вѣрующихъ; онъ знаетъ, чѣмъ болѣетъ ихъ 
духъ, о чемъ онъ скорбитъ и тоскуетъ, и долженъ притти 
къ нимъ съ словомъ мира, любви и участья, успокоить, утѣ
шить и облегчить. Пастырь-проповѣдникъ, чтобы быть на 
высотѣ своего призванія, долженъ близко стоять къ жизни, 
стоять на стражѣ всѣхъ ея теченій, освѣщать свѣтомъ хри
стіанства каждую въ ней перемѣщу. Онъ долженъ быть убѣ-
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жденнымъ человѣкомъ и искуснымъ ораторомъ, “убѣжденнымъ 
потому, что только сила внутренняго убѣжденія, согрѣтаго 
огнемъ чувства, покоряетъ умы и сердца слушателей, искус
нымъ потому, что современный пастырь иначе долженъ го
ворить простому народу, иначе фабричнымъ рабочимъ, иначе 
бѣдному, иначе богатому, иначе ученому, иначе невѣждѣ

„Пастырь долженъ быть готовымъ дать отвѣтъ мяту
щимся людямъ не только въ храмѣ, но и въ школѣ, и въ 
домѣ, и въ полѣ, и на улицѣ,—словомъ, всюду, гдѣ только 
вахватвтъ его жизнь. 9 Примѣромъ для него въ этомъ слу
чаѣ долженъ быть Самъ Христосъ Спаситель, вся жизнь Ко’ 
тораго была сплошною проповѣдью. Всякое мѣсто въ Пале
стинѣ было для Него каѳедрой и аудиторіей. Его слушалъ 
народъ на берегахъ чуднаго Галилейскаго озера, въ виѳса- 
идской пустынѣ, на склонахъ горъ сѣверной Галилеи и въ 
мрачной Гавланитидѣ. Онъ проповѣдывалъ въ храмѣ Іеру
салимскомъ, въ купели Силоамской, на берегахъ Іордана, у 
колодца Іакова, на улицахъ различныхъ городовъ, въ домахъ 
богачей и бѣдняковъ, въ синагогахъ іудейскихъ. Онъ пере
ходилъ изъ города въ городъ съ словомъ благовѣствованія и 
не разъ обошелъ всю Палестину".

Такова должна быть христіанская проповѣдь въ идеѣ — 
отвѣчающая на всѣ запросы жизни, убѣжденная, властная, 
зовущая къ лучшему, но, увы, не такова она въ дѣйствитель
ности. Дѣйствительность во многихъ отношеніяхъ печальна. 
Проповѣдническое слово, прежде всего, не блещетъ силою и 
воодушевленіемъ. Оно не отличается искусствомъ и мало при
ложимо къ требованіямъ современной жизни. Оно, наконецъ, 
въ большинствѣ случаевъ оставлено въ забвеніи.

Даже столичное духовенство, живущее въ центрѣ ум
ственной жизни страны и сравнительно лучше обставленное 
въ экономическомъ и иныхъ отношеніяхъ, пятнадцать лѣтъ

’) Пр«»вв. Івдокижь. Вогом. Вѣсіи. 1903 н»ябрь.
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тому назадъ пришло къ мысли о необходимости пригласить 
въ ряды проповѣдниковъ студентовъ духовной академіи, такъ 
какъ жатвы много, а дѣлателей мало, и имъ однимъ не сне
сти бремени. Примѣру ихъ послѣдовало затѣмъ духовенство 
г. Казани. Такіе факты, краснорѣчиво говорящіе о безсиліи 
проповѣдническаго слова, объясняются тѣмъ, что число про
возвѣстниковъ живого пастырскаго слова, дѣйствительно, ни
чтожно даже въ большихъ городахъ, не говоря уже о захо
лустныхъ селахъ и деревняхъ, гдѣ оно, быть можетъ, еще 
нужнѣе, чѣмъ въ городахъ.

Что же дѣлаетъ остальное духовенство? Оно тоже про
повѣдуетъ, но какъ? Отвѣтомъ на это можетъ служить слѣ
дующая картина, можетъ быть, нѣсколько рѣзко, но прав
диво написанная въ Церковномъ Вѣстникѣ авторомъ статьи 
вО живомъ словѣ®.

я Необходимо живое пастырское слово,—говоритъ онъ. 
И вотъ въ отвѣтъ на это требованіе слова жизни выходитъ 
на каѳедру пастырь съ какой-то убогой тетрадкой и начи
наетъ говорить что-то „въ пространство*, а не живымъ лю
дямъ съ ихъ скорбями п радостями, не касаясь ни чьего 
сердца, ни къ кому не обращаясь. Въ его словахъ нѣтъ той 
силы и одушевленія, глубины и остроты, свѣжести и жиз
ненности, нѣжности и ласки, которыя покоряютъ толпу; нѣтъ, 
на немъ лежитъ печать безучастія, холодной скуки и равно
душія къ тѣмъ святымъ словамъ, которыя произносятъ уста. 
И это не только лишаетъ силы и дѣйствія его проповѣдь, 
но и самыя и тины евангельскія—яркія, праздничныя, зову
щія и властныя—обращаетъ въ бѣдныя фразы, назначаемыя 
не для жизни, а для бесѣды „по должности® 2).

2) Церк. Вѣсти. 1905 т. № 4.

Какъ ни печальна, нарисованная здѣсь картина, но она 
еще терпима въ сравненіи съ другими сторонами пастырской 
жизни. Какъ часто слово церковное совсѣмъ не оглашаетъ 
своды храма и не слышится совсѣмъ въ жизни!.. Настоящее
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жремя, въ которое мы живемъ, какое то особенное, напря- 
венное: поднимаются вопросы по многимъ явленіямъ совре
менной жизни, по поводу поднятыхъ вопросовъ высказываются 
еще болѣе разнообразные взгляды. О религіи вспомнили не
вѣрующіе образованные классы. Сужденіями о Церкви и о 
вопросахъ церковныхъ въ послѣднее время заполненавсяперіо- 
дическан печать—и свѣтская, и духовная. Народъ ищетъ удо
влетворенія своихъ религіозныхъ нуждъ инымъ путемъ: ро- 
стутъ секты и расколъ. Жизнь властно стучитъ въ запертыя 
двери церковнаго храма. Милліоны людей жаждутъ слышать 
отъ представителей церкзи искренняго, честнаго,.безбоязнен
наго слова, которое, какъ и прилично церковному слову, 
должно быть сказано по-церковному,—отъ лица Божія, съ 
достоинствомъ и безъ тѣни лицепріятія.

Само собой разумѣется, что слово проповѣдника должно 
быть продуманнымъ и прочувствованнымъ достояніемъ его 
души. Съ тетрадкой не выйдешь па дорогу и печатный или 
рукописный отвѣтъ не найдешь на всѣ случаи жизни. Про
повѣдникъ долженъ всходить на каѳедру взволнованный ь и 
согрѣтымъ святыней того, о чемъ онъ говоритъ. Его слово 
должно литься отъ избытка сердца. Отъ избытка сердца 
глаголютъ уста. Гдѣ нЬтъ этого избытка, уста нѣмѣютъ.

Только живое Слово Божіе могло побѣдить міръ, кото
рый, по слову Апостола, во злѣ лежитъ. Кроткое, испол
ненное величайшей любви и смиренія, но въ то же время и 
властное, Слово Христа покорило сердца'людей. Ко Христу 
Спасителю потекли всѣ страждуіціе и обремененные, и въ 
три съ половиною года совершился переворотъ, о которомъ 
можно было мечтать цѣлыя десятилѣтія.

А святые апостолы? Развѣ посланіями, книгами они 
увлекли тысячи къ ногамъ Христа? Не живымъ ли словомъ, 
словомъ отъ сердца къ сердцу? Не сами ли они смотрѣли 
на свои посланія только, какъ на возбужденіе чистаго смы-
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сла, ранѣе словомъ внѣдреннаго уже въ сердца и мысли на
рода...

Такъ смотрѣли на слово живое и всѣ продолжатели 
апостольскаго дѣла. Всѣ они вліяли на массы словомъ? жи
вымъ.

Кому не извѣстны имена великихъ учителей Церкви—■ 
Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго? 
Послѣдній изъ нихъ, прозванный за свой дивный даръ кра
снорѣчія „златоустымъ^, когда узналъ, находясь въ заточеніи, 
что пресвитеры Салюстій и Ѳеофилъ нерадиво проповѣдуютъ, 
то писалъ имъ,';между прочимъ, изъ своего изгнанія: „я, 
съ чрезвычайнымъ прискорбіемъ узналъ, что вы небрежете 
въ исполненіи своихъ обязанностей; съ самаго моего отъѣз
да вы не проповѣдуете слова Божія; никакое извѣстіе въ 
моемъ изгнаніи не могло бы принести мнѣ столько скорби, 
какъ эго. Не огорчайте вашего друга лѣностью, не достой
ною священства. Неисчислимыя награды назначены за;дѣла 
благочестивой ревности; но какое наказаніе должно ожидать 
васъ за нерадѣніе о вашихъ обязанностяхъ!

Какъ же вы осмѣливаетесь предаваться преступному 
бездѣйствію?*

Обращаясь къ современенному ему духовенству, одинъ 
изъ нашихъ ) святителей, почившій архіепископъ Амвросій, 
горячій поборникъ живого слова, *) говоритъ: „стряхни они 
съ себя этотъ мертвенный сонь безучастія и безпечности, 
который овладѣлъ пынѣ ■ большинствомъ ихъ; проникнись 
они тою же жалостью къ народу, остающемуся безъ руко
водства, какая дыіиетъ въ словахъ Христа Спасителя (Мѳ. 
IX, 36); пойми опи всю сил/ ^и злокачественность совре
менныхъ заблужденій; оставь устарѣлыя формы рѣчи, неу
добныя для потребностей минуты; заговори они живымъ 
словомъ любви и убѣжденія; подкрѣпи свое слово примѣромъ

]) Вігляды арх. Амвроеія на цернов."проповѣдь въ подробномъ йздожекія и 
стройно* системѣ изложеім въ его книгѣ, подъ названіемъ ,,Живое слове*
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христіанскихъ Добродѣтелей: — что бы оии могли сдѣлать для 
народа!" х)

А еще ближе къ намъ, въ послѣдніе дни, однимъ 
изъ публицистовъ, священникомъ Петровымъ, брошенъ тотъ 
же упрекъ въ глаза духовенству.

„Вы все еще спите и почиваете,"—говоритъ онъ сво
имъ собратіямъ іереямъ, цитируя евангельскія слова (Мѳ. 
XXVI, 45).

„Молчитъ слово,—продолжаетъ онъ дальше,—которое 
никогда бы не должно молчать и которому теперь особенно 
нельзя, немыслимо молчать. Если.теперь это слово не будетъ 
сказано, то тогда ему не слѣдуетъ послѣ пенять, что его 
затрутъ другія слова, задвинутъ въ уголъ, заставятъ надол
го забыть о немъ. И это будетъ вина современныхъ служи
телей церковнаго слова, которые въ такое время замолчали 
„великое слово". 2)

Помимо отвѣтственности предъ Богомъ и людьми за 
молчаливое и безучастное отношеніе къ нуждамъ времени, 
духовенству нашему въ будущемъ грозитъ серьезная опас
ность остаться безъ паствы. Грозовой тучей съ юго-запада 
надвигается на насъ сектантство, изъ Швейцаріи, центра рус
ской крамолы, въ^самое сердце Россіи нахально и дерзко 
ползетъ анархическая гидра, шатая и колебля, волнуя и под
рывая устои народной жизни, задыхается въ нуждѣ и не
вѣжествѣ собственной грубой жизни наша темная деревня. 
Время ли теперь молчать? Не ждать же, въ самомъ дѣлѣ, того 
момента, когда въ храмѣ водворится страшная пустота, о 
которой писалъ нѣкогда В. Розановъ: „и ходитъ священникъ 
по храму и поетъ: хвалите имя Господне, хвалите раби Го
спода... А рабовъ то и нѣтъ. Всѣ они покинули храмъ. И 
опустѣлъ онъ..."

Пастыри Святой Церкви Православной, сыны всѣмъ

*) Арх. Амвросій. Жівов слеве. Стр. 28.
’) Смщ. Потравъ. Голосъ Церкви. Русск. Слово 1905 г. * 29. 
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яамъ одинаково дорогой матушки родины, къ вамъ обра
щается сонмъ святителей земли русской съ усердной прось
бой: „проповѣдуйте слово, настойте благовременно и без
временно, обличайте, запрещайте, умоляйте со всякимъ дол
готерпѣніемъ и ученіемъ/ (I Тим. IV, 12).

№. Васильевъ.

Самостоятельныя учебныя работы малы
шей.

Въ „программахъ для церковныхъ школъ*, изданвыхъ 
Училищнымъ при Св. Сѵнодѣ ('свѣтомъ, относительно само
стоятельныхъ учебныхъ работъ воспитанниковъ весьма мало 
указаній. Только въ объяснительной запискѣ къ преподава
нію русскаго языка въ одномъ мѣстѣ (стр. 61) сказано, что 
для пріученія дѣтей къ вдумчивости и умѣнью выдѣлить ос
новную мысль статьи, „по мѣрѣ успѣховъ и развитія, уче
ники должны быть пріучаемы къ самостоятельной обработкѣ 
прочитанной статьи, безъ наводящихъ вопросовъ учителя*; и 
въ другомъ—(стр. 64), что для практическаго ознакомленія 
дѣтей съ грамматическими правилами, послѣ показыванія и 
уясненія примѣра, „дѣти очень охотно будутъ подыскивать 
или придумывать и составлять примѣры на то или другое 
правило*. Можно, однако, полагать, что это обстоятельство 
не даетъ основаній къ тому, чтобы вообще игнорировать или 
мало обращать вниманія на самостоятельныя работы малы
шей. Во всякомъ случаѣ главная и общая цѣль всякаго обу
ченія и воспитанія малышей состоитъ въ томъ съ одной сто
роны, чтобы дѣти все, преподаваемое имъ, сознательно ус- 
вояли своимъ умомъ и сердцемъ до той степени, чтобы по
томъ сами, по своей волѣ, могли примѣнять новое знаніе въ 
своей школьной и послѣдующей жизни на дѣлѣ, чтобы ус
военное въ школѣ сдѣлалось достояніемъ, собственностью 



— 515

воспитанника, чтобы „своимъ" дѣти и распоряжались „по- 
своему", самостоятельно, хотя по-дѣтски. Кромѣ того, само
сознательность мышленія дѣтей, самостоятельность при вся
кой работѣ имѣютъ свое неоспоримое основаніе въ психоло
гическихъ законахъ сознанія, памяти, вниманія. Наоборотъ, 
считается вреднымъ, притупляющимъ ученіе безсознательное, 
зубреніе, долбежка механическія.

По этимъ простымъ соображеніямъ обыкновенно всѣ 
учащіе въ школахъ стараются пріучить дѣтей къ сообрази
тельности, находчивости, догадливости, или, какъ говорятъ, 
сдѣлать школьниковъ „развитыми*4. Само по себѣ благое на
мѣреніе, хорошая и высокая цѣль „развитія" дѣтей посред
ствомъ самостоятельныхъ работъ, къ несчастію, какъ то ча
сто можно видѣть на дѣлѣ, тормозится чрезмѣрностью и не
методичностію этихъ дѣтскихъ работъ.

Начинается это обремененіе юныхъ головъ чаще всего 
съ начала учебнаго года, когда первогодники требуютъ къ 
себѣ все вниманіе учителя. Малышей, только въ первый разъ 
пришедшихъ въ школу, совсѣмъ, конечно, нельзя оставить 
однихъ, безъ руководства учителя. Чтобы получить возмож
ность свободнѣе заняться съ начинающими, обыкновенно учи
тель и задаетъ среднимъ и старшимъ задачи по письму или 
по счисленію для ихъ самостоятельныхъ рѣшеній. Пока стар
шіе и средніе сами пыхтятъ и трудятся надъ заданнымъ, 
учитель это время посвящаетъ бесѣдамъ, разговорамъ, вбъ- 
ясненіямъ съ младшими. Правда, при этомъ совѣтуется учи
телю не упускать изъ виду и весь классъ, но вѣдь -дія лю
бящаго свое дѣло учителя, а потому, естественно, увлекаю
щагося занятіемъ, такъ это трудно, почти не возможно. Съ 
одной стороны^нужно вложить душу въ"свою работу съ пер- 
вогодниками, чтобы увлечь икъ живостью и разнообразіемъ, 
съ другой стороны нельзя и увлекаться, потому что требу
ютъ вниманія, поправокъ, замѣчаній самостоятельныя рабо
ты, недоумѣнія, шалотги остальныхъ двухъ отдѣленій. Съ 
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одной стороны, трудность урока, напр., со старшими на со
ставленіе пересказа „Откуда и какъ пошла Русская земля" 
по прочитаннымъ статьямъ „Наши предки славяне, Быть и 
нравы, Вѣра славянъ* и т. д., съ другой стороны, и осталь
нымъ дѣтямъ нужно работать. Съ одной стороны, нужно 
слѣдить и говорить съ младшими, съ другой,—нельзя остав
лять безъ разговора и старшихъ необходимо отвѣтить и 
на вопросъ средняго. Если оставлять вопросы сидящихъ 
за самостоятельной работой безъ отвѣта, приказывать имъ 
молчать, сидѣть смирно, то время у нихъ пропадетъ да
ромъ аотому чт> разъ, напр., дитя изъ среднихъ, при 
всемъ стараніи, забылъ, что такое „фундаментъ* (Сматр. 
„Книга первая" Одинц. стр. 85, § 7), и учитель не напомнитъ 
ему, то воспитанникъ долженъ поневолѣ либо безсознательно 
выдумать, что „фундаментъ складываютъ подъ сараемъ", либо 
сидѣть и убійственно надрываться надъ непосильнымъ „что же 
такое фундаментъ", или наконецъ прибѣгать къ товарище
ской контрабандѣ. Всѣ три случая нежелательны. Эти траги
ческія дилеммы учителями учениковъ нерѣдко надрываютъ 
всякое вниманіе и терпѣніе. Иногда поэтому самостоятель
ныя работы дѣтей кажутся „работой Данаидъ" надъ бездон
ной бочкой. Оно и естественно. Если дѣти не получаютъ во 
время помощи, если дѣти задачей для самостоятельной ра
боты только отгораживаются отъ учителя и отъ другихъ ра
ботающихъ, то ясно, цѣль не достигается, работа не рабо
тается, самостоятельно дѣти только шалятъ; одно и то-же 
пишутъ безъ конца, безъ сознанія, безъ разумной цѣли. Оче
видно, частыя въ такомъ родѣ ширмы изъ самостоятельныхъ 
работъ скоро приводятъ весь классъ къ деморализаціи, за 
ширмами остальныя два отдѣленія—безъ дисциплины!

Хуже всего въ этой общераспространенной практикѣ съ 
самостоятельными работами то, что такая постановка считается 
традиціонной въ учительскомъ дѣлѣ. Большинство трудящихся 
на школьной нивѣ считаютъ за непреложный обычай: если учи-
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телю нужно самому вести урокъ, толковать, показывать, напр., 
со старшими, какъ поступать въ рѣшеніи задачъ на составныя 
именованныя числа-о превращеніи,-то ужъ непремѣнно осталь
нымъ отдѣленіямъ нужно давать самостоятельныя работы, 
приблизительно па цѣлый часъ, т, е. отгораживать ихъ ис
куственными ширмами. При этомъ нѣкоторые въ данномъ 
примѣрѣ предлагаютъ также задачи по счисленію, а иные- 
разнообразятъ: по-русски, пі чистописанію, если средніе— 
на дѣленіе, то младшимъ на умноженіе; если „средніе—про
вѣрочный диктантъ, то младшіе списываютъ съ книги. Рѣдко 
приходилось слышать что-либо резонное въ оправданіе та
кого хаоса. Большею частію въ извиненіе такой практики 
съ самостоятельными работами малышей указываютъ не дѣй
ствительныя неудобства одному учителю одновременно въ 
одной комнатѣ вести занятія съ тремя разными отдѣленіями 
по тремъ разнымъ частямъ программы. Со временемъ, то 
для разнообразія, а, главнымъ образомъ, по неметодиччости и 
неоплантованности каждаго урока, учащіе для скорѣйшаго 
доставленія жаждущимъ ребяткамъ „чѣмъ-либо“ заняться, 
ввели самостоятельныя работы „изъ пройденнаго, что зна
комо, на такой-то страницѣ, задача № 85“ и т. п.

Очень можетъ быть, что описанный способъ самостоя
тельныхъ дѣтскихъ занятій имѣетъ своихъ опытныхъ пред
ставителей, что есть въ такомъ общемъ методѣ свои хо
рошія стороны. Все-таки указанныя неудобства даютъ право 
сдѣлать опыты въ иномъ направленіи. Не лучше-ли по воз
можности, избѣгать продолжительныхъ самостоятельныхъ ра
ботъ малышей? Вѣдь если учителю пѣтъ возможности одно
временно услѣдить за разной работой трехъ отдѣленій, то не 
слѣдуетъ-ли отсюда, чтобы эту разность—тройственность 
привести къ нѣкоторому единству, къ возможному сходству, 
подобію?

Тогда, кажется, не безъ пользы можно примѣнять кон
центрическую систему годовыхъ занятій по каждому пред-
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мету со всѣми отдѣленіями одновременно. Чтобы занятія но 
извѣстному учебному предмету были исполнены за весь учеб
ный годъ согласно годовой программѣ, нужно эти занятія 
вести систематично, но по какому угодно методу. А чтобы 
вести занятія по одному предмету съ трема отдѣленіями од
новременно, или въ одинъ годъ, въ одномъ классѣ, то даже 
и невозможно избѣжать совсѣмь концентрической системы 
(но не метода). Если, наприм., въ одной комнатѣ всѣ три 
отдѣленія одновременно занимаются по ариѳметикѣ, то полу
чается: младшіе занимаются устно и письменно надъ дѣй
ствіями до 20 и съ прост&йгаими частями цѣлаго (одинъ кон
центръ), средніе также изучаютъ болѣе подробно четыре дѣй 
ствія, равенство членовъ дѣйствій и числа до 100 (другой кон
центръ), въ то-же время старшіе—тѣ же дѣйствія надъ боль
шими (нумерація) и составными именованными числами и 
дроби (третій концентръ). Слѣдовательно, всѣмъ, въ одно вре
мя—подобныя работы по концентрамъ. То же самое и для 
остальныхъ предметовъ, безъ исключенія. Кагда, наприм., 
старшіе выразительно читаютъ или работаютъ надъ преду
предительной диктовкой, одновременно весьма удобно сред
нимъ и младшимъ слѣдить за этой именно работой, отвѣчая 
или записывая то, что кому извѣстно, или кто скорѣе ,самъ“ 
догадается. Въ этомъ случаѣ, при такой системѣ, слово кон
центръ почти приравнивается къ слову повтореніе (малый 
кругъ), или наведеніе, умозаключеніе (большій кругъ), Ког
да старшіе слушаютъ то, что усвояется младшими, то пер
вые могутъ, вспоминая выученное, помогать послѣднимъ. 
Когда младшіе слѣдятъ за тѣмъ, что дѣлаютъ большіе, то 
или исполняютъ за старшихъ знакомыя работы, правила или 
получаютъ нѣчто новое, болѣе подробное. Анализъ, индук
ція-у младшихъ, синтезъ, дедукція—у старшихъ и смы
шленыхъ.

При совмѣстномъ и одновременномъ примѣненіи обоихъ 
методовъ работа всѣхъ отдѣленій необыкновенно оживляется. 
Тутъ именно развивается самостоятельность мышленія. Во
просъ дѣлается для всѣхъ: кто смышленѣе, тотъ скорѣе по
дыметъ руку; а кого именно спросить, учителю виднѣе. Ни
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одинъ вопросъ не останется безъ отвѣта. Весь классъ, какъ 
ремингтонъ, всѣ, какъ клавиша, готовы давать отвѣты. При 
этомь одни повторяютъ изъ пройденнаго, но забытого, дру
гіе умозаключаютъ, синтезируютъ о новомъ знаніи. Здѣсь 
же, попутно, на очень малое время удобно дать тому или 
другому отдѣленію, а иногда тому или другому малышу, изъ 
разныхъ отдѣленій одновременно, письменную или устную 
самостоятельную работу по одному только вопросу. Подоб
ныя малыя, но частыя и дѣйствительно самостоятельныя ра
боты малышей будутъ имѣть логиче кую,такъ сказать орга
ническую, связь съ урокомъ, весьма легко и скоро могутъ 
быть провѣрены и самимъ учителемъ и посредствомъ тона 
риіцей тотчасъ же. Главное же удобство концентрической 
системы при возможной совмѣстной и одновременной работѣ 
всѣхъ отдѣленій: общая дисциплина, общая цѣль, работа въ уни
сонъ; ни одно слово учителя не пропадаетъ даромъ. Особенно 
при объяснительномъ чтеніи, ори разсказахъ, при описаніях >, 
назиданіяхъ. Всѣ заслушиваются, всѣмъ все сказанное или 
преподаваемое нужно знать и слышать почаще. Повтореніе- 
мать ученія и знанія. При существованіи искуственныхъ 
ширмъ изъ разобщенныхъ самостоятельныхъ работъ малы
шей часто случается, что со старшими нужно много особаго 
времени, чтобы познакомить ихъ съ тВмь, сколько пудовъ 
въ возу ржи, овса, сколько фунтовъ хлѣба выходитъ на ѣдока, 
какихъ кто знаетъ птиць, какіе бываютъ металлы, какіе кому 
извѣстны города и т. п. На всѣ эти вопросы учитель еже
годно теряетъ отдѣльное время для каждаго отдѣленія особо. 
При совмѣстной концентраціи обученія всѣ эти и подобныя 
вещи малыши давно знаютъ. Общій уровень познаній всѣхъ 
школяровъ значительно можетъ повыситься за счетъ искуствен
ныхъ ширмъ, напраснаго раздѣленія того, что слѣдуетъ 
обобщать.
Такимъ образомъ, при концентрической системѣ занятій въ 
трехъ отдѣленіяхъ самостоятельныя учебныя работы малы
шей идутъ живѣе, потому что эги работы сознательны, несиль
ны, разнообразны и многочисленны. Весь школьный курсъ 
постоянно совмѣстно штудируется.

Священникъ Петръ Блаѵонадеждинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на новый еженедѣльный иллюстрированный художественно
литературный журналъ для легкаго чтенія, 

„мні иин'тъ".

Журналъ будетъ выходить съ февраля мѣсяца.

Журналъ „Романистъ* имѣетъ единственной цѣлью датъ 
слоимъ чатателям>, въ минуту ихъ отдыха или досуга, прі
ятное развлеченіе еъ видѣ легкаго, занимательнаго и инте

реснаго чтенія.

Вь нѳчъ поэ’ому будетъ помѣщаться исключительно беллѳ- 
трастическій, художественно-литературный матеріалъ: романы, по
вѣсти, разсказы всякіго рода, оригинальные и переводные. Исто
рическая беллетристика. Стихи, пьесы Путешествія мемуары. Юмо 
ристическій отдѣлъ: сценки, шутки, анекдоты, каррик туры.

въ теченіе года подписчики получатъ:
52 №№ богато иллюстрированные 2000 столбцовъ тексіа. 

Оригинальная особенность журнала: большинство разсказовъ б-дѳьъ 
иллюстрировано.

Кромѣ выдающихся отечественныхъ произведеній, редакція 
„РОМАНИСТА® дастъ на его границахъ и лучшіе переводные 
роміны. Вь числѣ послѣднихъ, кромѣ текущихъ новинокъ, между 
прочимъ намѣчены: Азія въ огнѣ, романъ будущаго, Феликса 
Брюжьера, Всемірная вой*а, Августа Нимана, Лди на лунгь, 
Уэльса, Изъ жизни нѣмецкаго гарнизона, Бильзе, новые разсказы 
Конанъ-Дойля и т. д.

Слѣдующіе постоянные отдѣлы асурнала будутъ даваемы въ 
видѣ приложеній съ особой нумераціей страницъ и въ концѣ года 
составятъ самостоятельное цѣлое.

52 №№ „Русско-Японской ВОЙНЫ" въ картинахъ, разска
захъ и описаніяхъ участниковъ и очевидцевъ. Въ каждомъ № отъ
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4 до 8 страницъ журнальнаго формата съ рисунками, главами и 
портретами.

52 №№ „Листокъ Нарринатуръ". Юмористическіе разсказы 
и сценки, рисунки и каррикатуры, черные и въ краскахъ. Въ 
каждомъ № отъ 4 до 8 страницъ журнальнаго формата.

52 №№ „Библіотека Романовъ*1.
2000 столбцовъ текста, отъ 16 до 24 страницъ въ каждомъ вы
пускѣ, что составитъ по истеченіи года радъ отдѣльныхъ рома
новъ. Будутъ даваемы преимущественно иностранные романы, но
вые и прежніе, исключительно занимательные и полные захваты
вающаго интереса. Бъ чис ѣ других', предположенныхъ: Іірорииа- 
міель-Вяльтера Безанта. ообрый часъ, Вернера, Вторая жена, 
Марлита, Мастеръ Исаакъ, Бріддонъ, Джорджъ Гейсъ, Траф- 
орда, Деныи миледи, Уильки Коллинза. Странная исторія, 

Бульвара и пр.

26 Отдѣльныхъ картинъ на цвѣтномъ фонѣ, на мѣловой, 
сюновой или китайской бумагѣ, могущихъ составить по истеченіи 
года изящный альбомъ.

Кромѣ того, всѣ годовые подписчики получатъ безплатно 
слѣдующія 3 преміи:

1) Иллюстрированный историческій романъ Георга Эберса 
изъ библейскихъ временъНачинъ. 2) Иллюстрированный 
романъ Гектора Мало изъ современной жизни Аня.

3) АЛЬБОМЪ ГЕРОЕВЪ РУС НО Я 'ОН >КОИ ВОЙНЫ.
Около 300 фотогр. съ біографіями худож-’ств нго исполнены въ 
к каскахъ на мѣловой бумагѣ (стоюіцій въ отдѣлъ ой продажѣ 
около 5 руб).

Подписная цѣна съ пересылкой и со всѣми приложеніями и 
преміями:

5 р. годъ и 3 р. полгода.

Допускается разсрочка по 1 руб. за первые 5 мѣсяцевъ. До
пускается наложенный платежъ для годовыхъ подписчиковъ, кото 
рый накладывается на № 1.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ:
СЧВ., Съѣзжинская, № 19, кв. 24. Редахторъ-Издатель

И. Зарубинъ.
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ИЗВѢЩЕНІЕ,
Въ канцеляріи Преосвященнаго Никанора, Епископа Грод

ненскаго,
можно получать его книги:

(часть 1 — ц. 3 р.
— 2 — ц. 3 р.

— 3 — ц. 2 р.
Олоза и Рѣчи — — — — — — ц. 2 р.
Изслѣдованіе о Посланія къ Евреямъ — — ц. 2 р.
Изображеніе Мессіи въ Псалтири — — ц. 1 р. 50 к.
ЦЕРКОВНЫЯ ЧТЕНІЯ - — ц. 1 р. 50 к.

Выписывающимъ па 25 р. и болѣе дѣлается уступка 
10% и болѣе. ____

ФАБРИКА
ИКОНОСТАСОВЪ, СТОЛЯРНЫХЪ, РѢЗНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ

Я ПОЗОЛОТА ПО ДЕРЕВУ

Сергѣя Андреевича 

СОКОЛОВА 
сущ. съ 1841 г.

ПРИНИМАЕТЪ и ИСПОЛНЯЕТЪ ЗАКАЗЫ: 

по цстройстви рѣзныхъ и золоченыхъ
иконостасовъ изъ различныхъ деревъ и позолота по дереву, испоананіаі 
художестввн. и живописи, иконъ и етѣнной живописи съ рборкою.' 
Заказы исполняются во всѣхъ городахъ и селахъ Россійск. Имперіи.!

МОСКВА,
Грузины, Средній Тишинскій перулокъ, собств. домъ № 3. !

і одержаніе. Отдѣлъ неоффиціальный. I. Слово 
Преосвященнѣйшаго Иннокентія. II. Ѳ. М. Достоевскій, 
ка*.ъ беллетристъ-проповѣдникъ евангельской любви. (Про
долженіе). III. Воспоминанія о Саровскихъ торжествахъ 
(Продолженіе). IV. Тѣмъ-же оружіемъ. V. На современныя 
темы. VI. Живое слово. VII. Самостоятельныя учебныя ра
боты малышей. VIII. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Феодоръ. 
Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.

Пміг. доівзз. 5 Мірта іО)э*г. Тамбовъ, тиво-лвтог. Гу'б. ІІ^ыв,



ПРОТОКОЛЫ
общеепархіальнаго съѣзда духовенства Тамбовской епархіи 

за январскую сессію 1905 года.

А К Т Ъ.

1905 годя января 20-го дня. Общеепархіальный съѣздъ 
о.о. депутатовъ отъ духовенства Тамбовской епархіи, по при
несеніи молитвы Св. Духу, приступилъ къ избранію о. пред
сѣдателя и о.о. дѣлопроизводителей съѣзда Открытой подачей 
голосовъ па должность предсѣдателя и браны свящеанкки: 
Василій Орловъ, Іоінпъ Марковъ, Алексѣй Успенскій, Іоаннъ 
Смирновъ, Михаилъ Миловановъ, Александръ Савостьявовъ и 
Василій Разумовъ, а ва должность дѣлопроизводителей—свя
щенники: Василій Архангельскій, Владиміръ Предтеченскій, 
Митрофанъ Лебедевъ и Василій Разумовъ. По закрытой бал
лотировкѣ на должность о. предсѣдателя избранъ священникъ 
Михаилъ Миловановъ, а на должность дѣлопроизводителей — 
священники: Василій Архангельскій, Митрофанъ Лебедевъ, 
Василій Разумовъ и Віадиміръ Предтеченскій. О чемъ и со
ставленъ сей актъ.

Подлинный за надлежащими подписями.

СПИСОКЪ
лицъ, баллотировавшихся на должность:

число голосовъ 
избира- не избира

тельныхъ тельныхъ.
а) Предсѣдателя.

Священники: Василій Орловъ . . 26 27 Не избр.
, Іоаннъ Марковъ . . 23 30 , „
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Священники: Алексѣй Успенскій 
Іоаннъ Смирновъ . .
Михаилъ Миловановъ . 
Алексндръ. Савостьяновъ.
Василій Разумовъ . .

»

я

Митрофанъ Лебедевъ . .
Василій Разумовъ 
Владиміръ Предтеченскій.

24 29 Не избр.
22 31 » »
33 20 Избранъ
20 33 Не избр.
22 31 УІ п

47 6| Избраны
38 15
36 17 і
35 18'

»
б) Дѣлопроизводителей:

Священники: Василій "Архангельскій

Подлинный за надлежащими подписями.

На семъ актѣ резолюція Его Преосвященства 20-ю ян
варя 1905 года послѣдовала таковая'. „ Предсѣдатель епархі
альнаго съѣзда священникъ Михаилъ Миловановъ и дѣлопроиз
водители утверждаются. Призываю благословеніе Господне 
на труды съѣзда/

Вечернее засѣданіе 20-го января.

Всѣ о.о. депутаты были на лицо.

А* 1. Слушали словесное заявленіе о. пресѣдателя съѣз
да, священника Михаила Милованова о томъ, что онъ, за 
избраніемъ въ предсѣдателя, не можетъ нести обязанности 
члена Ревизіонной Коммиссіи по Епархіальному женскому учи
лищу и о томъ, что священникъ Гавріилъ Соколовъ выбываетъ 
изъ членовъ Ревизіонной Коммиссіи по свѣчному епархіальному 
заводу, а потому .надлежитъ избрать новыхъ. Постановили: 
благодарить священника Гавріила Соколова яа понесенные 
имъ труды, а вмѣсто его избрать священника Іоанна Смир
нова, вкЬсто выбывшаго члена Ревизіонной Коммиссіи по Епар
хіальному женскому училищу, священника Михаила Милова
нова избрать священника Сергѣя Лаврова. На семъ поста
новленіи резолюція Его Преосвященства 3-го февраля 1905 г. 
послѣдовала таковая: „ Утверждается “.
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№ 2. Слушали докладъ членовъ коммиссіи, учрежденной 
для покупка усадьбы подъ семин.'ірское общежитіе, составле
нія плаза и смѣты на постройку его, въ каковомъ докладѣ 
она объясняете , что порученія, возложеннаго на нее съѣздомъ, 
она не могла исполнить за неимѣніемъ средствъ къ сему. 
Постановили: докладъ принять къ свѣдѣнію, а коммассію уп
разднить въ виду того, что постройка семинарскаго общежи
тія отложена на пеопрѣделенное время. На семъ постановле
ніи резолюція Ег) Преосвященства 3-го Февраля 1905 года 
послѣдовала таковая; „ Согласенъ*

№ 3. Читали отношеніе благочиннаго 1-го Лебедянскаго 
городского округа, священника Іоанна Замятина о томъ, что 
депутатъ Лебедянскаго городского духовенства, священникъ 
Андрей Черменсвій по болѣвни не можетъ явиться па съѣздъ. 
При отношеніи приложено медицинское свидѣтельство о бо
лѣзни священника Черменскаго. Вмѣсто его Лебедянское го
родское духовенство командируетъ на съѣздъ священника 
Казанской города Лебедяни церкви, Димитрія Синцерова. По
становили: допустить священника Синцерова до присутство
ванія на съѣздѣ и о семъ словесно доложить Его Преосвя
щенству. На семъ постановленіи резолюція Ею Преосвящен
ства 3-ю февраля 1905 года послѣдовала таковая: „Священ
нику Синцерову разрѣшено замѣнить депутата.*

№ 4. Читали при препроводительной бумагѣ Тамбовской 
Духовной Консисторіи, отъ 24 февраля 1904 года за № 1804, 
копію съ указа Святѣйшаго Синода, въ которомъ говорится, 
что, согласно хотатайству Его Преосвященства и отзыву Хо
зяйственнаго Управленія, редакція Тамбовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей освобождается отъ ежегоднаго взноса 1000 р. 
на содержаніе мѣстнаго епархіальнаго училища, каковой до
полнительный расходъ можетъ быть отнесенъ на тѣ-же источ
ники, изъ коихъ отпускаются главнымъ образомъ средства для 
содержанія помянутаго училища. Постановили: указъ Святѣй
шаго Синода принять къ свѣдѣнію и сросить редакцію Епар
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хіальныхъ Вѣдомостей исполнить свое обѣщаніе высылать при 
номерахъ означенныхъ Вѣдомостей Тамбовскій воскресный 
листокъ и отдѣльныя брошюры противораскольиическаго и 
противосектантскаго характера, за что, согласно постановле
нію съѣздовъ 1884 года 20 января и 1888 года 22 января, 
сдѣлана прибавка по 50 коп. съ церкви за получаемое годо
вое изданіе упомянутыхъ Вѣдомостей. На семъ постановленіи 
резолюція Его Преосвященства 3-го февраля 1905 года послѣ
довала таковая: „Согласенъ. Консисторія имѣетъ сообщить 
настоящее постановленіе редакціи Вѣдомостей къ руко
водству*.

Утреннее засѣданіе 21-го января.

Всѣ о.о депутаты были на лицо.

№ 5. Заслушанъ былъ при сей-же препроводительной бу
магѣ Консисторіи актъ духовенства 3-го Тамбовскаго округа 
при рапортѣ благочиннаго священника Григорія Муравьева, 
отъ 22-го октября 1904 года за №• 680, въ коемъ онъ объ
ясняетъ, что, вслѣдствіе несоотвѣтствія уплаты взноса за со
держаніе воспитанницъ епархіальнаго училища съ нормаль
нымъ количествомъ учебнаго времени въ настоящемъ учебномъ 
году, вызваннымъ, какъ извѣстно, постройкою новаго зданія 
для епархіальнаго училища (учебный годъ сократился на цѣ
лую треть), въ суммахъ Епархіальнаго училища по статьѣ 
содержанія воспитанницъ долженъ получиться остатокъ, каковій 
духозенство и просить возвратить родителямъ учащихся, или 
зачесть за содержаніе послѣдующаго времени. Постановили: 
рапортъ благочиннаго священника Г. Муравьева съ актомъ 
духовенства оставить безъ послѣдствій. На семъ постановленіи 
резолюція Его Преосвященства 3-го февраля 1905 года послѣ
довала таковая: „Совершенно согласенъ*.

№ 6. Заслушаны были прошеаіе нештатнаго контролера 
3-го округа Тамбовскаго Акцизнаго Управленія, Ѳеодора Ли



товскаго о возвращеніи ему десятилѣтняго взноса въ пенсіон
ную кассу духовенства, въ количествѣ 150 руб. и плюсъ % на 
этотъ капиталъ 27 руб., или же выдавать ему перворазрядное 
кассовое вознагражденіе, и рапортъ благочиннаго 2-го Лебе
дянскаго округа, священника Владиміра Архангельскаго, отъ 
23 го декабря 1904 года, объ избраніи депутата на съѣзды 
священника села Ищеина Іоанна Смирнова. (Какъ ^прошеніе 
Литовскаго, такъ и рапортъ благочиннаго священника В. Ар
хангельскаго при той же препроводительной бумагѣ Конси
сторіи за № 1804). Постановили: прошеніе нештатнаго кон
тролера Литовскаго передать въ Правленіе пенсіонной кассы 
духовенства, которое (Правленіе) сдѣлаетъ свое распоряженіе, 
сагласно устава ненсівнной кассы, а рапортъ благочиннаго 
священника В. Архангельскаго принять къ свѣдѣнію. На семъ 
постановленіи резолюція Его Преосвященства 3-го февраля 
1965 года послѣдовала таковая: „Утверждается*.—

№ 7. Слушали отношеніе Правлевія Тамбовской духов
ной семинаріи, отъ 18-го января 1905 года за № 55, въ ко
торомъ съѣзду предлагается обсудить восемь вопросовъ.

Первый—о необходимости въ будущемъ учебномъ году 
открытія второго параллельнаго отдѣленія при IV классѣ семи
наріи въ виду того, что въ настоящее время въ трехъ отдѣленіяхъ
III кл. обучается 133 воспитанника, изъ которыхъ могутъ быть 
переведены въ слѣдующій классъ 120 человѣкъ, такъ что, если 
присоединить къ нимъ еще имѣющихъ быть оставленными въ
IV классѣ на пэвторительяый курсъ, то въ будущемъ учебномъ 
году въ IV классѣ составится такое количество учениковъ, ко
тораго нельзя распредѣлить на два отдѣленія. Постановили: 
открыть 2-е параллельное отдѣленіе при IV классѣ семинаріи 
сь будущаго учебнаго года и притомъ лишь на время насто
ятельной нужды въ немъ, а объ ассигнованіи суммъ по содер
жанію его имѣть сужденіе при рѣшеніи общаго вопроса объ 
изысканіи средствъ на покырытіе расходовъ общеепархіальныхъ 
нуждъ. На семъ постановленіи резолюція Его Преосвященства 
3-го февраля 1905 года послѣдовала таковая: „Согласенъ1*.



№ 8. Второй вопросъ—объ ассигнованіи на содержаніе 
дома ежегодно не менѣе 1500 рублей въ виду того, что рас
ходъ по этому предмету, вслѣдствіе дороговизны отоплеаія и 
прислуги, содержанія параллельныхъ классовъ, на что духо
венство отпускаетъ лишъ только средства для жалованія уча
щихъ, всѣ же остальные расходы по содержанію этихъ клас
совъ, какъ то: отопленіе, наемъ прислуги, устройство мебели 
и проч. удовлетворяются изъ смѣтныхъ суммъ, превышаетъ 
отпускаемую Хозяйственнымъ Управленіемъ сумму въ 9100 
рублей. Такая ненормальность была сознана оСщеепархіаль- 
нымъ съѣздомъ духовенства минувшаго 1904 года, почему и 
было отпущено единовременно 1000 руб. на покрытіе расхо
довъ по содержанію дома.—Въ будущемъ же учебномъ году, 
вслѣдствіе предполагаемаго открытія второго параллельнаго 
отдѣленія IV класса, расходъ долженъ будетъ еще болѣе уве
личенъ, а потому Правленіе семинаріи проситъ съѣздъ духо
венства въ качествѣ восполненія смѣтной суммы ассигновать 
на содержаніе дома не менѣе 1500 рублей. Постановили: 
ассйгновать на содержаніе дома 1500 руб., согласно ходаіай- 
ству Правленія семинаріи, а объ изысканіи средствъ на по
крытіе этого расхода имѣть сужденіе при рѣшеніи общаго 
вопроса о матеріальныхъ нуждахъ учрежденій епархіи. На 
семъ постановленіи резолюція Ъло Преосвященства 3-го фев
раля сего І9О5 года послѣдовала таковая:'’„Согласенъ*.

№ 9. Третій вопросъ-объ отпускѣ, по примѣру прошла
го года, 100 руб. на улучшеніе дѣла обученія воспатанниковъ 
переплетному мастерству. При этомъ Правленіе объясняетъ, 
что, въ цѣляхъ физическаго развитія и воспитанія учениковъ, 
весьма желательно пріученіе ихъ къ полезнымъ практическимъ 
занятіямъ, въ виду чего и заведено обученіе переплетному 
мастерству. Предающихъ оказалось не мало, причемъ дѣло 
такъ пошло успѣшно, что воспитанники-мастера начали уже 
переплетать книги для фундаментальной и ученической библіо
текъ. Для болѣе лучшей постановки этого полезнаго дѣла
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желательно пригласить опытнаго руководителя и пріобрѣсти 
необходимые инструмента, а потому Правленіе семинаріи про
ситъ съѣздъ духовенства ассигновать на этотъ предметъ 100 
руб. Постановили; ассигновать 100 руб. изъ средствъ семинар
скаго общежитія. На семъ постановленіи резолюція Его Прео
священства З-іо февраля 1905 года послѣдовала таковая'. 
„Согласенъ*.

№ 10. Четвертый вопросъ—объ ассигнованіи суммы для 
пріобрѣтенія фисгармоніи, небольшой по размѣрамъ, недоро
гой по цѣнѣ, каковая, по заявленію учителя пѣнія и Прав
ленія семинаріи, необходима для успѣшности дѣла обученія 
церковному пѣнію. Постановили: за неимѣніемъ средствъ въ 
просьбѣ отказать. На семъ постановленіи резолюція Его Прео
священства 3-го февраля 1905 года послѣдовала таковая: 
„Очень жаль. При обученіи пѣнію фисгармонія—необходимый 
инструментъ*.

вечернее засѣданіе 21-го января.

Всѣ о.о. депутаты были на лицо.

№ И. Пятый вопросъ-о необходимости открытія должно
сти второго помощника инспектора при своекоштномъ обще
житіи семинаріи и ассигнованіи потребной суммы для его со
держанія съ обезпеченіемъ квартирою въ натурѣ, или день
гами, не уничтожая въ то же время должности надзирателя 
ори общежитіи. Въ своемъ отношеніи Правленіе семинаріи 
объясняетъ, что назначеніе второго помощника инспектора 
при общежитіи крайне необходимо въ виду того, что завѣ
дующій общежитіемъ помощникъ инспектора въ дни дежур
ства исполняетъ обязанности и въ вязенномъ корпусѣ во вре
мя уроковъ, а въ дни выдачи книгъ воспитанникамъ изъ уче
нической библіотеки онъ долженъ оставлять общежитіе и 
въ послѣобѣденное время. Между тѣмъ, въ общежитіи въ уро
чное время остается нѣсколько учениковъ, освобожденныхъ отъ 
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уроковъ по болѣзни врачемъ. Такіе же случаи бываютъ въ прад- 
ничныедни, когда всѣ лица инспекторскаго надзора находятся 
въ церкви, а также во время свободныхъ, за отсутствіемъ препо
давателей, никѣмъ не занятыхъ уроковъ. Оставлять такихъ 
воспитанниковъ безъ надзора не безопасно, а возлагать это 
дѣло на одного надзирателя невозможно, такъ какъ едва-ли, 
кто согласится дежурить ежедневно при томъ вознагражденіи, 
какое положено надзирателю. Кромѣ того, помощникъ инспек
тора общежитія наравнѣ съ другими помощниками обязанъ 
посѣщать ученическія квартиры, но въ дни своего дежурства 
онъ этого дѣлать не можеть, о чемъ знаютъ квартирные уче
ники и вслѣдствіе этого могутъ злоупотреблять отсутствіемъ 
инспекторскаго надзора. Въ в ‘ду всего сказаннаго Правленіе 
семинаріи находитъ необходимымъ открыть должность второго 
помощника инспектора при общежитіи семинаріи, но не вто
рого надзирателя, такъ какъ надзиратель, назначаемый изъ 
недавно окончившихъ курсъ семинаріи, не можетъ пользоваться 
авторитетомъ, особенно въ глазахъ восиитанникозъ старшихъ 
классовъ. Сознавая существенную нужду во второмъ помощ
никѣ инспектора по общежитію семинаріи, но вь виду край
не затруднительнаго финансоваго положенія епархіальныхъ 
средствъ, въ виду предстоящихъ большихъ затратъ и пуждъ 
епархіи, Постановили: отложить ассигнованіе суммы на содер
жаніе второго помощника инспектора при общежитіи семина
ріи и имѣть въ виду открытіе этой вакансіи при первой воз
можности. На семъ постановленіи резолюція Ею Преосвящен
ства 3-го февраля 1903 года послѣдовала таковая: ,Читалб“.

№ 12. Шестой вопросъ—объ отпускѣ 50 руб. въ доба
вленіе къ смѣтному назначенію по содержанію Канцеляріи 
Правленія, такъ какъ по заявленію Правлевія на содержаніе 
Канцеляріи такой многолюдной семинаріи, какъ Тамбовская, 
недостаточно ассигнуемыхъ 100 руб. Постановили; просьбу 
удовлетворить. На семъ постановленіи резолюція Его Пре
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освященства 3-го февраля 1905 года послѣдовала таковая: 
„ Утверждается*.

№ 13. Седьмой вопросъ—объ яссигвованіи суммы на по
купку 10 скрипокъ для безмезднаго пользованія бѣднымъ, но 
способнымъ къ музыкѣ воспитанникамъ. Правленіе при этомъ 
объясняетъ, что при Тамбовской духовной семинаріи суще
ствуетъ безплатной обученіе музыкѣ, для чего приглашенъ 
опытный преподаватель на епархіальныя средства. Нѣкоторые 
изъ воспитапиковъ общежитія, при желаніи и способностяхъ 
учиться на этомъ инструментѣ, не могутъ пріобрѣсти его на свои 
средства, а потому для удовлетворенія этой нужды надлежитъ 
пріобрѣсти хотя-бы 10 скрипокъ. Постановили; удовлетворить 
просьбу. На семъ постановленіи резолюція Его Преосвящен
ства 3-го февраля 1905 года послѣдовала таковая: „Читалъ 
и радуюсь этому вниманію духовенства къ бѣднотѣ своей 
въ ея музыкальномъ образованіи*.

№ 14. Восьмой вопрось—объ избраніи члена педагогиче
скаго и распорядительнаго собранія Правленія семинаріи на 
слѣдующее трехлѣтіе, вмѣсто священника Михаило-Архангедь- 
ской города Тамбова церкви, оканчивающаго срокъ своей 
службы 23-го января 1905 года. Постановили: просить свя
щенника Михаило-Архангельской города Тамбова церкви, 
отца Павла Багрянскаго продолжать свою службу въ долж
ности члена педагогическаго и распорядительнаго собранія 
Правленія семинапіи. Н<6 семъ постановленіи резолюція Ею 
Преосвященства 3-ю февраля 1905 года послѣдовала таковая: 
„Утверждается. Консисторія имѣетъ сообщить о семъ Пра
вленію семинаріи и священнику Награненому*.

Утреннее засѣданіе 22-го января.

Всѣ о.о. депутаты были на лицо.

№ 15. Читали докладъ Епархіальной Ревизіонной Комис
сіи съ проэктомъ вовой раскладки основной суммы 160000
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руб. по уѣздамъ и округамъ для урегулированія всѣхъ про
центныхъ взносовъ на нужды учрежденій епархіи; въ семъ 
докладѣ Коммиссія объясняетъ, что въ основу новой раскладка 
должно принять количество народонаселенія, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ доходность церквей. При обсужденіи вопроса о доход
ности церквей Коммиссія пришла къ такому заключенію, что 
большая или меньшая доходность церкви зависитъ отъ боль
шаго или меньшаго процента сосло ія, извѣстнаго подъ об
щимъ названіемъ разночинцевъ пли городскихъ обывател й. 
Поэтому Коммиссія для разложенія існовной суммы по уѣз
дамъ изчесила для каждаго уѣзда количество крестьянъ и 
количество разночиі'цевъ. Въ общемъ числѣ населенія епар
хіи процентъ разночинцевъ составляетъ 3,5б, т. е. немного 
болѣ Зх/2 °/о. Принимая во вниманіе эго общее условіе Коммис
сіи признала справедливымъ при разложеніи на уѣзды при
нять крестьянъ и разночинцевъ въ пропорціи 1:5 на томъ 
основаніи, что какъ по матеріальному состоянію, такъ и въ силу 
сословныхъ взглядовъ и убѣжденій, разночинцы прин сятъ до
ходу болѣе крестьянъ не менѣе какъ въ 5 разъ.

При раскладкѣ па высказанномъ оспованіи принято 
было Коммиссіей количество населен я обоихъ половъ, и это 
потому, что въ доставленіи доходности церквамъ принимаютъ 
участіе, какъ мужской полъ, такъ и женскій. При этомъ е» 
каждую душу крестьянъ пришлось основной суммы 5 х/і к , 
па душу разночинцевъ 27 к., что немного болѣе пропорціи 
1:5, но согласно съ дѣйствительнымъ процентомъ всей епар
хіи. Затѣмъ эти двѣ суммы во каждому уѣзду были объеди
нены.

Уѣздныя суммы разложить по округамъ на тѣхъ же ос
нованіяхъ Коммиссія считаетъ неудобнымъ въ 1-хъ истому, 
что крестьяне, живущіе но городамъ, по большей части, по 
своему состоянію и положенію равны купцамъ и мѣщанамъ, 
а потому могутъ быть причислена къ разночинцамъ, во 2-хъ— 
жители селъ и деревень иногда случайно, а нерѣдко нарочито
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посѣщаютъ богослуженія въ городахъ и тѣмъ увеличиваютъ 
доходность городскихъ церквей, въ 3-хъ —въ городахъ часто жи
вутъ временно пріѣзжіе, которые хотя и не считаются посто
янными жителями, но для доходности церквей имѣютъ зна
ченіе, въ 4-хъ—въ городскихъ церквахъ бываетъ много по
жертвованій вещами, въ селахъ же это рѣдкость, и въ сель
скихъ церквахъ самое необходимое пріобрѣтается на церков
ныя деньги, въ 5-хъ—-еъ селахъ и деревняхъ населеніе жен
скаго пола находится въ зависимости отъ мужского пола въ 
матеріальномъ отношеніи, въ городахъ же женскій полъ имѣетъ, 
большею, частію свые обезпеченіе, въ 6-хъ—въ городахъ кладби
щенскія церкви не имѣютъ опредѣлевпыхъ п> входовъ, а, между 
прочимъ, доходность ихъ высокая. Эго то послѣднее и особен
но побудило Коммиссію изыскать другую единицу обложенія 
при раскладкѣ уѣздной суммы по округамъ. Такою единицею 
признано Коммиссіей тоіичество штатовъ и отношеніе сель
скихъ штатовъ къ городскимъ таково же, какъ душа крестья
нина къ городской душЬ, т. е. 1:5, исключеніе въ этомъ слу
чаѣ сдѣлано для города Темникова и Елагьмы, какъ бѣднымъ 
городамъ. Основная сумма для нихъ при выработкѣ Коммис
сіей разложена въ пропорціи городскихъ церквей къ сель
скимъ, какъ 3:1.

Основаую сумму п) церквамъ округа, по мнѣнію Ком- 
мвссіи, пусть разложитъ само окружное духовенство примѣ
нительно къ мѣстнымъ условіямъ. При докладѣ приложена 
раскладочная вѣдомость основной суммы по округамъ.

Открытою баллотировкою большинствомъ голосовъ По
становили: принять проэктъ Ревизіонной Комиссіи о разло
женіи основной суммы 160000 по уѣздамъ и округамъ пол
ностію (за единицу обложенія принять душу населенія и от
ношеніе сельской души къ городской въ пропорціи 1:5, а 
равно при разложеніи уѣ дпой суммы по округамъ за еди
ницу обложенія принять штатъ въ такомъ же пропорціона ль
номъ отношеніи сельскаго штата къ городскому, какъ сель-
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сбой дути къ городской, т. е. какъ 1 къ 5. Принимая во внима
ніе, что основная сумма, съ которой будутъ браться %% Еа 
нужды учрежденій епархіи, вмѣсто 6900 » взята 160000, т. е. 
больше прежней въ два слишкомъ раза, то и %% должны 
быть уменьшены соразмѣрно увеличенію этой суммы, а по
тому вмѣсто 20%, вносимыхъ въ Комитетъ общежитія воспи
танниковъ семинаріи, съѣздомъ опредѣлено вноситъ 10 % 
съ основной суммы въ 160000 руб. Образующійся капиталъ 
отъ 10 % взноса будетъ болѣе прежняго на 2214 руб., ка
ковой остатокъ съ предполагаемымъ остаткомъ въ 704 руб. 
6 коп. отъ смѣтнаго расхода на 1905 годъ по содержанію 
общежитія семинаріи долженъ идти на покрытіе расходовъ ио 
содержанію второго параллельнаго отдѣленія IV класса семи
наріи и на покрытіе расходовъ по содержанію дома, но ткъ 
какъ открыііе 2-го параллельнаго отдѣленія при IV классѣ 
предполагается въ сентябрѣ будущаго учебнаго года, слѣдо
вательно, ст открытіемъ его потребуется п расходъ по содер
жанію его, а взносъ поступитъ въ январѣ мѣсяцѣ, то пред
ложить Правленію семинаріи взять 1500 руб изъ средствъ 
свѣчного завода и по поступленіи взносовъ возвратить втоть 
долгъ заводу. Вмѣсто 30 % на епархіальное училище опре
дѣлить 20 °/о на три года съ основной суммы въ 160000. 
Имѣющійся образоваться капиталъ отъ этого взноса будетъ 
болѣе прежняго на 11066 руб., каковой остатокъ долженъ 
идти на покрытіе дефицита по содержанію училища. Ком
миссію за понесенные труды благодарить и просить опредѣ
лить разсчетную вѣдомость количества процентовъ съ основ
ной суммы по кажіому округу и отпечатать въ ближайшемъ 
номерѣ Епархіальныхъ Вѣдомостей для руководства о.о. бла
гочиннымъ и духовенству. При семъ постановленіи прила
гаются особыя мнѣнія по данному вопросу городскихъ свя
щенниковъ: г. Липецка II. Израильскаго, священника Проко
фія Сохранскаго, священника Димитрія Ацерова, священника 
А. Савостьянова, священника В. Архангельскаго, Андрея Во-
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голюбова и Михаила Алтухова. На семъ постановленіи резо
люція Нго Преосвященства 7-ѵо февраля 190й года послѣ
довала таковая: „Въ виду того, что'прсэктъ Коммиссіи по 
раскладкѣ основной суммы по округамъ вызвалъ на съѣздѣ 
прерпкан’я, зічвленія о несогласіи съ нимъ и подачу семи 
отдѣльныхъ мнѣній, въ которыхъ справедливо замѣчено, что 
Коммиссія при подробной разработкѣ своего проекта сбилась 
съ одною принципа на другой, нахожу необходимымъ ради 
спорнаго рѣшенія дѣла предложить другой порядокъ для раз
смотрѣнія, а именно: оставивъ въ неприкосновенности рас
предѣленіе основной суммы по уѣздамъ, предложить каждому 
уѣзду назначенную ему сумму самому разложитъ по окру
гамъ и церквамъ. Для сей цѣіи ц устроить особыя уѣздныя 
собранія въ каждомъ уѣздномъ городѣ въ теченіе предстоя
щаго посгпа въ составѣ благочиннаго п депутата отъ округа, 
какъ городского, знакъ и уѣздныхъ. На этихъ собраніяхъ раз
ложить назначенныя имъ суммы справедливо по округамъ и 
отдѣльнымъ церквамъ и раскладочныя вѣдомости предста
вить въ Консисторію не позже дней Пасхи, для того, чтобы 
весною предъявлена была новая вѣдомость взносовъ всѣмъ при
нтамъ епархіи къ исполненію". *)

*) Слѣдующая къ ст. 15 постановленія съѣзда „раскладочная вѣдомость11 на
печатана далѣе въ семъ же номерѣ—особымъ приложеніемъ.

№ 10. Читано заявленіе духовенства города Козлова о 
томъ, чтобы съѣздъ не спѣшилъ рѣшеніемъ вопроса о новой 
раскладкѣ основной суммы вь 160000 руб. въ виду особой 
важности его, а передать его па обсужденіе окружнымъ соб
раніямъ духовенства и окончателъ ое рѣшеніе его отложить 
до 1906 года. Въ этомъ же заявленіи духовенство г. Козлова 
поручаетъ своему дѵпѵта^ѵ вгести въ съѣздъ вопросъ о томъ, 
кикъ до тигнуіь, чтобы: ]) перечень вопросовъ, готовящихся 
къ съѣзду, печатался не позже конца мѣсяца августа, дабы, 
духовенство могло собираться въ остальные 4 мѣсяца для 
обсужденія -'Тихъ вопросовъ, 2) чтобы печатался пе одинъ 
голый перечень вопросовъ, а самые доклады и спртаки съ 
моти ами, хотя бы въ приложеніи къ тѣмъ №№ Епархіаль-
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выхъ Вѣдомостей, которыя рачсылаются благочиннымъ и де
путатамъ. При рѣшеніи этихъ вопросовъ въ положительной 
формѣ дается возможность депутату являться на съѣздъ съ 
болѣе опредѣленными взглядами и быть выразителемъ мыслей 
духовенства своего окр/га. Постановили: просьбу духовенства 
г. Козлова чрезъ своего депутата объ отсрочкѣ рЬшенія во
проса о новой раскладкѣ основной суммы въ 160000 руб. до 
съѣзда будущаго 1906 г. отклонить, а печатаніе перечня во
просовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію съѣзда, вмѣстѣ съ крат
кимъ содержаніемъ докладовъ по эгимъ вопросамъ признать 
весьма же дательнымъ, а потому просить редакцію Еаархіаль- 
пыхъ Вѣдомостей, кромѣ голаго перечня вопросовъ, готовящихся 
къ съѣзду, печатать и доклады, хотя бы въ краткомъ ихъ со
держаніи, не позже послѣднихъ чиселъ^поября мѣсяца. На 
семъ постановленіи резолюція Его Преосвященства 7-го фев 
раля 1905 года послѣдовала таковая: „Заявленіе Козловскаго 
духовенства о раскладкѣ разрѣшается моей резолюціей 
на постановленіи съѣзда Л: 15. Что же касается исполне
нія о мотивированномъ печатаніи докладовъ съѣзда не позже 
конца августа, то согласиться съ постановленіемъ о семъ 
съѣзда не могу по двумъ главнымъ причинамъ, не упоминая 
второстепенныхъ: 1} отъ августа до января времени собра
нія съѣзда—почти полгода. За это время епархіальная жизнь 
можетъ создать много новыхъ, непредусмотренныхъ вопро
совъ, 2) дѣла, подлежащія обсу веденію съѣзда, носятъ харак
теръ, въ большинствѣ, хозяйственный. Если эти дѣіа печа
тать обстоятельно, съ мотивами, во что обратимъ мы 
Епархіальныя Вѣдомости? Дгумаю, что онѣ станутъ не 
органомъ пастырства, а хозяйственнымъ вѣстникомъ Там
бовской епархіи

Утреннее засѣданіе 21 го января,

№ 17. Слушали докладъ Ревизіонной Коммиссія по свое
коштному общежитію воспитанниковъ Тамбовской духовной се-
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минаріи о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ по 
содержанію общежитія въ 1904 году и о разсмотрѣніи ею 
смѣты по содержанію общежитія въ текущемъ 1905 году.

Приходъ суммъ еъ 1901 году вмѣстѣ съ остаткомъ отъ 
1903 года—26550 руб. 77 коп., изъ нихъ 250 рублей би
летами - залоговыхъ. Расходъ суммъ въ 1904 году паличны
ми и гиіетами—23527 рублей 22 коп.

При разсмотрѣвіи отчета въ частности Коммиссія на
шла, что ведоимка за прошшй 1903 годъ состоитъ за о. о. 
блаючивными: Борисоглѣбскаго городского округа 152 р. 54 
коп., Шацкаго городского округа 10 руб. 78 коп., 'Гемви- 
ковскаго городского округа 28 руб. 90 коп., 4 Шацкаго ок
руга 2 руб. 70 коп. и за нѣкоторыми другими копѣечныя 
недоимки

Взносы за содержаніе воспитанниковъ въ 1904 году 
поступали своевременно, въ недоимкѣ остается 128 руб. 75 
коп., которые имѣютъ быть получены въ 1905 году. За 1904 г. 
значатся недоимки за о. о. благочинными: 3-го Усман
скаго округа 105 руб. 51 коп, Шацкаго городского—95 
руб. 2 коп., Темниковскаго городского 45 руб. 30 коп., 
Липецкаго Собора 4 руб. 55 коп. и 4-го ПІацкаго—2 
рубля 70 коп. За воспитанниками остается недоимокъ съ 
1897 года по 1903 годъ включительно 301 руб. 50 коп., а 
съ недоимками отчетнаго года 430 руб. 25 коп., каковыя по 
заявленію члена Распорядительнаго Комитета будутъ упла
чены въ 1905 году.

Сверхсмѣтныя поступленія состоятъ: изъ взносовъ о. о. 
благочинныхъ на изданіе справочной книги 51 руб. 25 коп., 
взносы за временное пребываніе въ общежитіи 99 руб. 15 
коп , залоговыхъ наличными и билетами 530 руб., случай
ныхъ поступляйй 323 рубля 40 коп., а всего 1019 рублей 
80 коп.

Расходъ но содержанію пищею воспитанниковъ общежс. 
тія за 1904 годъ не восходитъ до смѣтнаго назначенія на
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456 руб. 89 коп., потому что продукты были заготовлены 
ниже смѣты. Сверхсмѣтные расходы состоятъ а) выдача 
1100 руб. Правленію семинаріи на покупку географиче' 
скихъ и историческихъ картъ 94 руб. и возвратъ взносовъ 
воспитанникамъ 142 руб. 75 коп.

При разсмотрѣніи смѣты прихода и расхода суммъ об
щежитія на 1905 годъ Коммиссія приходитъ къ такому за
ключенію, что смѣта составлена правильно, согласно нуждамъ 
общежитія, по существующимъ цѣнамъ и при этомъ присово
купляетъ, что Распорядительный Комитетъ предполагаетъ въ- 
счетъ экономическихъ сбереженій устроить пожарную лѣстни
цу и асфальтовый полъ изъ занятныхъ въ спальню. При докладѣ 
приложены журналы Ревизіонной Коммиссіи, въ которыхъ объ
ясняется, что Ревизіонный Комитетъ осматривалъ жилыя помѣ
щенія, кухню, ледникъ, подвалы, кладовыя съ пищевыми продук
тами, пробовалъ-пищу, и все найдено въ порядкѣ и чистотѣ, 
а пища вскуспой и доброкачественной; провѣря гь взносы о.о. 
благочинныхъ на содержаніе общежитія, экономическія доку
менты, которые найдены правильными и точными. Постановили: 
докладъ принять къ свѣдѣніе, смѣту утвердить, Коммиссію за 
понесенные ею труды благодарить, относительно недоимокъ 
за о.о. благочинными и воспитанниками поручить Распоряди
тельному Комитету входить непосредственно съ недоимщи
ками, а по мѣрѣ надобности и чрезъ Епархіальное Начальство. 
Соглашаясь съ мнѣніемъ Ревизіонной Коммиссіи —разрѣ
шить Распорядительному Коиит-ту въ счетъ экономическихъ 
сбереженій устроить новую пожярпую лѣстницу и асфальтовый 
полъ изъ занятныхъ въ спальню. На семъ постановленіи ре
золюція Нго Преосвященства 7-го февраля 1905 года посла,- 
довала таковая: „ У тверждаетсяи.

№ 18. Читали отношеніе Правленія Тамбовской духов
ной семинаріи, отъ 24-го января 1905 года за Лі 70, въ ко
торомъ ово объявляетъ, что о.о. благочинные вопреки пос а- 
вовленію съѣзда присылаютъ деньги, н ізначеяныя не сод» р-


