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Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Синода отъ 81 декабря 1909 года за № 17841.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 

Высочайше утвержденный въ ЗО-й день сего декабря 

всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи 

первому викарію С.-ІІѳтербургской епархіи, Преосвящен

ному Гдовскому Кириллу Епископомъ Тамбовскимъ и 

Шацкимъ. Приказали: о таковомъ Высочайше утвер

жденномъ всеподданнѣйшемъ докладѣ Святѣйшаго Си

нода объявить указомъ І'амбовской Духовной Конси

сторіи съ предписаніемъ ей, чтобы увѣдомивъ о ново

опредѣленномъ Архипастырѣ мѣстныя гражданскія на

чальства, дала знать указами вѣдомства своего учре

жденіямъ и лицамъ о возглашеніи имени его, Преосвя

щеннаго Кирилла, при священнослуженіяхъ по чино

положенію.



годъ

Выходятъ еже
недѣльно по суббо

тамъ. Подписка при
нимается въ Редак
ціи, при Духовной 

Семинаріи.

Годовая цѣна съ 
пересылкою ■ до
ставкою 6 р. 25 к. 
Подписка на время 
менѣе года и про
дажа отдѣльныхъ 

номеровъ не допу-

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.
скаются.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЬСТІЯ.

Опредѣлены*  на псаломщическія мѣста—къ церкви села 
Балушева, Шацкаго у., бывшій воспитанникъ 2 кл. Тамбовской 
духовной семинаріи Борисъ Лачиновъ 22 декабря; къ церкви с# 
Куликова, Усманскаго у., и. д., выдержавшій экзаменъ на псалом
щика Василій Севидовъ, 19 декабря; къ церкви с. Песковатки, 
Липецкаго у., Александръ Тихвинскій, 22 декабря; къ церкви с.
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Керши, Тамбовскаго у., окончившій курсъ псаломщическо-миссіо
нерской школы Александръ Боголюбскій, 19 декабря; къ церкви 
с. Истлѣева, Елатомскаго у., и. д., бывшій воспит. 1 кл. Там- 
бовск й духовной семинаріи Владиміръ Касаткинъ, 18 декабря; 
въ церкви с. Дѳмшинскихъ Выселокъ, Усманскаго у., и. д. выдер
жавшій экзаменъ на псаломщика Викторъ Богоявленскій, 19 де
кабря; къ церкви с. Павелки, Лебедянскаго у., бывшій воспитан
никъ 4 кл. Тамбовской духовной семинаріи Иванъ Алешковскій, 
22 декабря.

Перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ села Ключей, 
Елатомскаго у., Алесѣй Бондарскій къ церкви с. Бѣловки, Усман- 
каг у., 19 декабря.

У во генъ за штатъ- согласно прошенію, псалоышикъ села 
Истлѣева, Елатомскаго у., Василій Беневолевъ, 18 декабря.

Исключаются изъ списковъ- за смертію—діаконъ Собор
ной церкви г. Лебедяни Петръ Крыловъ 56 л. умеръ, состоя на 
службѣ, 9 декабря; псаломщикъ с. Павелки. Лебедянскаго у. 
Павелъ Родниковъ 29 л., умеръ, состоя на службѣ, 6 декабря; 
въ семействѣ осталась жена и 5 человѣкъ дѣтей. Загитатнъіе'.— 
священникъ тюремной церкви г. Козлова Вячеславъ Миловидовъ, 
умеръ 5 декабря; діаконъ с. Знаменскаго, Козловскаго у., Василій 
Свѣтозаровъ, умеръ 24 октября; псаломщикъ с. Усердина, Мор
шанскаго у., Иванъ Миловидовъ, умеръ 22 сентября; псаломщикъ 
с. Салтыкова, тогоже у., Иванъ Викторовъ, .-умеръ 22 сентября.

Назначенъ на должость помощника духовно-судебнаго слѣдо
вателя Елатомскаоо городского округа священникъ Воскресенской 
церкви Сергій Туберовскій.
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списокъ 
свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ по 

Тамбовской епархіи.
Священническія мѣста:

1) При церкви с. Екатериновки, Шацкаго у., свободно съ 
12 декабря; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ, 
земли 26 дес. д. м. п. 508; причтъ подучаетъ казенное пособіе 
въ размѣрѣ 400 р. въ годъ.

2) При цѳрквис. Верхней Лукавки, Липецкаго у., (вновь 
открытый приходъ), причта по штату положено: священникъ и 
и псаломщикъ; земли 33 дес., д. м. н. 493, причту назначено 
пособіе отъ казны—400 р. въ годъ.

Діаконскія мѣста:

1) При церкви с. Островки, Моршансхаго у.,
2) При церкви с. Кріуши, Темниковскаго у.
3) При церкви села Березовки, Борисоглѣбскаго уѣзда.
4) При церкви села Кулябовки, Борисоглѣбскаго у., свободно 

съ 17 декабря; причта по штату положено: два священника, діа
конъ и два псаломщика, земли 96 дес. д. м. п. 1769.

5) При Соборной церкви г. Лебедяни, свободно съ 21 дек,; 
причта по штату положено: протоіерей, священникъ, діаконъ и два 
псаломщика; д. м. п. 1306.

Псаломщическія мѣста:

1) При церкви с. Стараго Вадикова, Спасскаго у.
2) При церкви с. Лубенъ, Лебедянскаго у.
3) При церкви с. Мысъ Доброй Надежды, Елатомскаго у.
4) При Тихвинской церкви с. Добраго, Лебедянскаго у.
5) При Срѣтенской церкви г. Борисоглѣбска.
6) При церкви с. Ключей, Елатомскаго у.



ПЕРЕЧЕНЬ
вопоосовъ, которые будутъ предложены на обсужденіе Там
бовскому епархіальному съѣзду духовенства, имѣющему быть 
въ январѣ мѣсяцѣ 1910 года, Тамбовскими епархіальными учреж

деніями-
і.

Совѣтомъ Тамбовскаго Епархіальнаго Женскаго училища.

Смѣта на 1910 годъ.
Краткій отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ на содержаніе 

училища.
Прошенія родителей о принятіи на казенное содержаніе ихъ 

дѣтей и о сложеніи недоимокъ.
Докладъ о недоимкахъ за благочинными.
Докладъ объ устройствѣ собственной прачечной.
Докладъ объ открытіи ѴП класса.
Объ увеличеніи содержанія воспитательницамъ и ихъ помо

щницамъ.
Объ уравненіи штатныхъ преподавателей въ вознагражденіи 

за уроки съ преподавателями мужскихъ духовныхъ училищъ и 
объ увеличеніи вознагражденія за уроки учительницамъ.

О необходимости имѣть дантистку при училищѣ. 
Объ избраніи двухъ членовъ Совѣта.

II.
Комитетомъ Тамбовскаго Епархіальнаго Свѣчного За

вода.
Отчетъ по операціямъ Завода за 1908 годъ.
Балансъ на 1 января 1910 съ объяснительной къ нему 

запиской.
Докладъ о Темниковской Епархіальной лавкѣ.
Инструкція о.о. завѣдующимъ Епархіальными лавками.



О долгахъ заводу.
Объ обондероливаніи свѣчъ при розничной продажѣ для 

всѣхъ лавокъ.
Отчетъ о постройкѣ воскобѣлильни при Заводѣ.
Смѣта Завода по приходу и расходу денежныхъ суммъ въ 

будущемъ 1910 году.

III.

Распорядительнымъ Комитетомъ по экономіи Общежи
тія своекоштныхъ воспитанниковъ Тамбовской Духов- 

ской Семинаріи.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ Общежитія 
за 1909 годъ.

Смѣта прихода и расхода денежныхъ суммъ Общежитія на 
1910 годъ.

Докладъ объ окончаніи срока службы Предсѣдателя Коми
тета и члена Комитета отъ духовенства.

Докладъ Комитета о необходимости произвести существен
ный ремонтъ зданій общежитія.

IV.
Правленіемъ Тамбовскаго Сѳрафимовскаго духовнаго 

училища.

Смѣта суммамъ,'которыя Правленіе Училища имѣетъ просить 
въ пособіе изъ средствъ Свѣчного Завода для покрытія смѣты 
расходовъ по содержанію Серафимовскаго въ г. Тамбовѣ духов
наго Училища за 1910 годъ.

V.

Комитетомъ Тамбовской Миссіонерско-Псаломщической 
Школы.

Прошеніе о пособіи школѣ.
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VI.
Цравленіѳмъ Эмеритальной кассы духовенства Тамбов

ской епархіи.
Отчетъ за 1909 годъ.
Объ измѣненіи размѣра добавочной пенсій пенсіонерамъ 1-го 

осмилѣтія въ виду уменьшенія °/о°/°, получавшихся съ Свѣчного 
Завода, по причинѣ возвращенія Заводомъ кассѣ 104.000 руб. 
долга.

ѴП.
Тамбовскимъ Епархіальнымъ Ревизіоннымъ Комитетомъ.

Докладъ о ревизіи операціи Свѣчного Завода въ 1909 г. 
и о состояніи вообще свѣчного дѣла по епархіи.

VIII.
Тамбовскимъ Епархіальнымъ Попечительствомъ о бѣд

ныхъ духовнаго званія.
Докладъ о мѣрахъ къ увеличенію средствъ Епархіальнаго 

Попечительства.
IV.

Тамбовскою Духовной Консисторіею.
Переписка по вопросу объ участіи духовенства въ това

риществахъ мелкаго кредита.
Докладъ объ учетѣ взносовъ съ епархіи за 1909 годъ и 

состояніи недоимокъ за прежніе годы.
Докладъ о взносахъ монастырями епархіи на духовно-учеб

ныя нужды и па содержаніе женскаго училища.

Содврждніе. ОТДѢЛЪ ОфЙИЦІаЛЬНЫЙ- I. Епархіальныя 
распоряженія и извѣстія. П. Списокъ свободныхъ священно-цер
ковно-служительскихъ мѣстъ по Тамбовской епархіи. Ш. Перечень, 
вопросовъ, которые будутъ предложены Еп. съѣзду духовенства.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи А. Андріевскій.

Цензоръ, Протоіерей 11. Успенскій.



рѣчь
Высокопреосвященнѣйшаго ИННОКЕНТІЯ, Архіепископа Као-. 
талинскаго. Экзарха Грузіи, сказанная при прощаніи съ Там

бовской Духовной Семинаріей.
Говорятъ, дорогіе питомцы, что предъ умирающимъ 

въ послѣдніе дни и часы жизни его проходитъ въ соз
наніи вся протекшая жизнь, въ теченіе нѣсколькихъ 
мгновеній встаетъ въ памяти, раскрывается въ ней 
картина прожитого за десятки лѣтъ и притомъ съ по
разительной живостью и ясностью. Нѣчто подобное 
переживаю и я въ настоящіе дни и часы. Въ послѣдній 
разъ я среди васъ. Еще немного времени и я перестану 
существовать для васъ, какъ бы умру.......

Умственный взоръ мой невольно обращается къ 
прожитому вмѣстѣ съ вами времени. Тѣснясь въ со
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знаніи, быстрой чередою смѣняются одна картина за 
другой. Среди нихъ ярко выступаетъ то печальное время, 
когда славная въ прошломъ Тамбовская Семинарія по
крыла эту былую свою славу позоромъ. Йодъ давленіемъ 
политическихъ волненій заболѣлъ духъ Семинаріи, по
мрачилось ея настроеніе. Открылась печальная страница 
Семинарскихъ безпорядковъ, протеста, неудовольствій, 
завершившаяся покушеніями на жизнь вашихъ началь
никовъ. Этотъ духъ бунта обуялъ большинство изъ васъ. 
Въ меньшинствѣ осталась благомыслящая, спокойная 
часть вашихъ товарищей,—и сколько слезъ былъ про
лито этой, нѳзахваченной волною страстей, частью Се
минаріи! Вы помните это, вы видѣли эти слезы, видѣлъ 
ихъ и я и глубоко страдалъ вмѣстѣ съ ними. То было 
время страданій скорбей и слезъ отцовъ и матерей 
вашихъ, плачущихъ при одрѣ тяжко заболѣвшаго сына, 
разслабленнаго духомъ, помраченнаго сознаніемъ, по
терявшаго способность трезво посмотрѣть на проте
кающія событія. Толпой тѣснились они ко мнѣ съ своей 
печалью, одна за другой приходили депутаціи съ прось
бой утишить волненіе, возстановить порядокъ, плакали 
они и вмѣстѣ съ ними плакалъ я. Я вѣрю, что лиш 
заступничеству Преподобнаго Серафима и молитвамъ 
отцовъ вашихъ обязана Семинарія тѣмъ, что сильный духъ 
семинариста пережилъ эту тяжелую хроническую бо
лѣзнь, началъ замѣтно идти на выздоровленіе. Посте
пенно успокаивались вы, возстановлялся порядокъ, сбра
сывали вы съ настроенія своего этотъ гипнозъ навѣян
ныхъ извнѣ волненій и страстей, начиналось выздоров
леніе и съ нимъ новая спокойная жизнь. Видя начало 
этой жизни, я радовался за васъ и вашихъ родителей, 
благодарилъ Господа за милость Его къ Семинаріи, а 
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Преподобнаго Серафима, и Святителя Питирима за ихъ 
молитвы и заступничество.

Болѣзнь Семинарнаго духа была, други мои, не 
единственною скорбью сердца моего за время сѳмилѣт- 
няго пребыванія на Тамбовской кафѳдрѣ. Я зналъ слав
ное прошлое Семинаріи, давшей Церкви и Государству 
людей науки, видныхъ Архипастырей, администраторовъ, 
судей, пастырей, учителей, врачей и т. д. И я болѣлъ 
душой о томъ, что стѣны Семинаріи недостойны ея 
славнаго прошлаго, ветхи и мрачны ея помѣщенія. Съ 
первыхъ же дней пребыванія на кафѳдрѣ, я далъ себѣ 
обѣтъ придать Семинаріи достойный внѣшній и внутрен
ній видъ, соорудить приличествующій ея значенію храмъ. 
Не скрою отъ васъ что многихъ заботъ, хлопотъ, убѣ
жденій и крайняго напряженія энергій стоило мнѣ до
биться отпуска 200,000 на переустройства этихъ Сѳми- 

Інарскихъ стѣнъ. Когда получилась увѣренность, что 
ходатайство о капитальной передѣлкѣ зданій Семинаріи 
будетъ удовлетворено, я радовался за Тамбовскую Се
минарію, видя въ этомъ какъ бы заслуженное воздаяніе 
ей за тѣ труды, что положены здѣсь для приготовленія 
преданныхъ дѣлу пастырей и учителей Церкви Тамбов
ской, и благодарилъ Бога за то, что воздвигается 
достойный памятникъ славному былому Тамбовской 
Семинаріи. Дѣло перестройки семинарскихъ зданій на 1 половину окончено, и вы скоро будете имѣть возмож
ность пользоваться свѣтлымъ, просторнымъ, благоуст
роеннымъ помѣщеніемъ.

Начавшееся оздоровленіе Семинарскаго духа, по
видимому, идетъ успѣшно, постепенно увеличиваясь въ 
своей силѣ и напряженіи. Ваше ровное, спокойное на
строеніе успѣшно борется съ остатками болѣзни. Не я, 
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а ваши непосредственные начальники, наставники и 
воспитатели свидѣтельствуютъ, что растетъ вашеусѳрдіе 
къ труду и занятіямъ, крѣпнетъ доброе настроеніе ваше. 
Вѣрю и надѣюсь, недалеко то время, когда совершенно 
забудется недавноѳ печальное прошлое Семинаріи и вы 
сумѣете ваше настоящее соединить съ славнымъ прошлымъ 
вашихъ отцовъ и дѣдовъ, и серьезнымъ трудомъ въ 
этихъ стѣнахъ доказать, что вы достойные сыны достой
ныхъ отцовъ. Пусть время окончанія переустройства 
этого обширнаго зданія будетъ временемъ окончатель
наго исцѣленія вашего болѣющаго духа, и да будетъ 
свѣтлое обновленное зданіе—достойнымъ мѣстомъ оби
танія возрожденнаго въ васъ духа вашихъ отцовъ!!

Промыслъ Божій судилъ мнѣ разстаться съ вами. 
Повинуясь волѣ горячо любимаго мною Государя Им
ператора, я долженъ вступить на кафѳдру Архипастыря 
Перквй Иверской, обагренную кровію моего предшѳ- 
ственника-мучѳника. Отъ сосцевъ матери своей воспи
танный въ благоговѣйной преданности Верховному Во
ждю русской земли, я иду на ввѣряемое мнѣ трудное, 
отвѣтственное и небезопасное для личной жизни моей 
дѣло Божіе.

Какъ Архипастырь, я глубоко вѣрю въ волю Во 
жію обо мнѣ, совершенно отдаюсь во власть ея и смѣло 
иду на дѣло; но, какъ человѣкъ, нечуждый естествен
ный жажды жизни и страха за личную безопасность, 
свидѣтельствуюсь, что при извѣстіи о новомъ предсто
ящемъ тяжкомъ трудѣ, сердце мое, какъ говоритъ 
псалмопѣвецъ, смятѳся во мнѣ, боязнь смерти нападѳ 
на мя, страхъ и трепетъ покры мя. Встало въ сердцѣ тре
вожное опасеніе, не найти бы и мнѣ тамъ на далекой 
чужбинѣ своей могилы.
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Ни въ чемъ я такъ не нуждаюсь въ настоящую 
минуту, какъ въ братской молитвѣ за меня, которая 
одна по вѣрѣ моей сильна сохранитъ и укрѣпитъ меня. 
Отсюда моя усердная просьба ко всѣмъ вамъ: вашими 
благожѳланіями и любовію напутствуйте меня въ далекую 
и невѣдомую мнѣ страну, вашими молитвами подкрѣпите, 
умирите и ободрите смущенный духъ мой!

Если изъ своего далека я услышу, что вы, други 
мои, ходите въ добрѣ, укрѣпляете вашъ духъ, это извѣ
стіе будетъ для меня лучшимъ вдохновеніемъ въ моемъ 
тяжкомъ пастырскомъ дѣланіи; я буду знать, что вы 
дѣйствительно, а не по имени, достойныя дѣти вашихъ 
достойныхъ отцовъ, ревностныхъ пастырей и одушев
ленныхъ проповѣдниковъ.

На молитвенную память о себѣ прошу васъ при
нять отъ меня для вашего будущаго храма эту св. 
Икону, изображающую ликъ моего Небеснаго покро
вителя Иннокентія, Епископа Иркутскаго, Чудотворца, 
ревностнаго Миссіонера. Своею молитвою и предста
тельствомъ пусть вдохновляетъ Онъ васъ на святое 
дѣло миссіи среди народа, ибо мы живемъ въ такое 
время, когда пастырство и миссіонерство становятся 
понятіями равнозначущими, взаимно другъ друга замѣ
няющими, когда каждый пастырь въ своемъ приходѣ 
долженъ быть ревностнымъ миссіонеромъ. Послѣдній 
прощальный завѣтъ мой вамъ: усиленно, напряженно 
работайте для своего развитія, пока вы въ стѣнахъ 
Семинаріи, готовьтесь къ пастырству, возгрѣвайгѳ въ 
себѣ духъ ревности вашихъ дѣдовъ и отцовъ къ этому 
св. дѣлу.



Новогоднее привѣтствіе проповѣдникамъ сло
ва Божія.

Едва ли нужно говорить о томъ громадномъ, могучемъ, 
всепобѣждающемъ значеніи слова, какое оно всегда имѣло и въ 
особенности имѣетъ въ наши дни. Теперь, кто и не хотѣлъ бы 
учиться слову, вынужденъ тяжелое необходимостью учиться это
му искусству, потому что въ настоящее время въ большинствѣ 
случаевъ уже только однимъ словомъ мы можемъ защищать себя 
и свое достояніе.

На заиадѣ давно уже сознали. И тамъ появились выдаю
щіеся проповѣдники. Кто, напримѣръ, не слыхалъ о знамени
томъ англійскомъ проповѣдникѣ Ч. Сперджонѣ? На западѣ его 
зовутъ не иначе, какъ „царь проповѣдниковъ". Въ цѣлой Биб
ліи не осталось ни одного стиха, который талантливо, блестяще 
не раскрылъ бы онъ въ своихъ проповѣдяхъ. Обратите внима
ніе! Проповѣди его изданы въ 40 томахъ. Число проповѣдей, 
напечатанныхъ отдѣльными оттисками, въ концѣ 1891 года до
стигло 2236. Всѣ же сочиненія Сперджона могутъ составить 
отдѣльную библіотеку, для прочтенія которой потребуются годы. 
Его собирались слушать такія толпы народныя, которыя исчис
лялись иногда даже въ 25000 челевѣкъ. Двадцать пять ты
сячъ слушателей... кто изъ насъ когда-либо слыхалъ о такомъ 
количествѣ слушателей? Въ продолженіе 30 лѣтъ (1861— 
1891) Сперджонъ каждое воскресеніе проповѣдывалъ передъ 
аудиторіей въ 6000—7000 человѣкъ. Когда онъ отсутствовалъ 
по болѣзни, то здѣсь (іаЪегпасІе) прочитывали его проповѣдь. 
Въ числѣ слушателей Сперджона были катанцы, японцы, индусы, 
негры. Его слушали Диккенсъ, Теннисонъ, Пальмерстонъ, Глад
стонъ, Ловингстонъ и другіе знаменитѣйшіе мужи Англіи. Спросъ 
на его проповѣди былъ поразительный. Среднимъ числомъ каж
дая его проповѣдь расходилась въ 30000 экземплярахъ. Всего 
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же па одномъ только англійскомъ языкѣ напзчатано проповѣдей 
до 100,000,000. Онъ имѣлъ свой „проповѣдническій коллэджъ", 
въ который отевсюду стекалось юношество, для изученія про
повѣдническаго искусства, подъ живымъ руководствомъ такого 
знаменитаго проповѣдника. Воспитанниками этого коллежда, съ 
1865, года по 1889 годъ, крещено была 83,067 человѣкъ. 
Сочиненія Сперджона переведены давно на всѣ европейскіе язы
ки, кромѣ, конечно, русскаго, и до сихъ поръ постояно появля
ются все въ новыхъ и новыхъ изданіяхъ. Такова могучая сила 
и обаяніе этого проповѣдника.

Упадокъ отечественнаго проповѣдничества въ наши дни вы
нудилъ насъ обратить вниманіе на это важное дѣло. Каждый 
провозвѣстникъ слова Божія долженъ ясно понимать свои пря
мыя и святѣйшія обязанности и возстать изъ той бездны мрака, 
въ какой онъ до сихъ воръ находился. Освѣтить жизненный 
путь человѣку—великое дѣло.

Какъ желательно было бы, чтобы каждая наша, даже са
мая убогая церковь отнынѣ огласилась пепрѳрывнылъ словомъ 
благовѣствованія Евангелія Христова, согрѣла бы и обласкала 
дущу каждаго мірянина, привязала бы ее навсегда самыми мощ
ными узами ко Христу, каждаго покорила бы всецѣло св. Цер
кви. Не риторика намъ нужна, а благовѣстіе Христово. Наша 
обязанность—благовѣствовать непрестанно. Если св. Апостолъ 
говорилъ: „горе мнѣ, если не благовѣствую", то что намъ 
остается сказать? Мы—преемники Спасителя и Апостоловъ, на 
нашихъ плечахъ теперь лежитъ святѣйшая обязанность—прине
сти святое благовѣствіѳ спасенія по всему лицу земли. 0 горе 
намъ, если мы этого не сдѣлаемъ!..

Епископъ Ебдокимъ.
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Поѣздка изъ св. града Іерусалима въ слав
ную Лавру Св. Саввы Освященнаго въ 1909 

году.
Эта знаменитая и прославленная вѣками, славная своей дре

вностью и жизнью монашествующихъ въ ней, обитель влечетъ къ 
себѣ не однихъ православныхъ богомольцевъ, но христіанъ всѣхъ 
исповѣданій. Даже мусульмане относятся съ благоговѣніемъ къ 
этой лаврѣ, которая, по строгому, завѣту основателя ея, съ са
маго VI столѣтія не впускаетъ къ себѣ другую половину рода 
человѣческаго т. е. женщинъ. И не даромъ стремятся сюда бо
гомольцы, туристы и ученые. Здѣсь люди, обуреваемые житей
скимъ моремъ и обремененные тяготою жизни, находятъ отдыхъ 
отъ мірскихъ заботъ и уразумѣваютъ священныя слова Спа
сителя, сказанныя Марѳѣ: „Едино есть на потребу...“ и дру
гія: „Но о хлѣбѣ единѣмъ живъ будетъ .человѣкъ14. Тотъ, ко
торый хоть разъ посѣтилъ это мѣсто, пойметъ отчасти, если 
не вполнѣ, что такое иночество, и что изъ себя представляетъ 
истый монахъ. Чтобы провѣрить свои представленія и освѣжить 
свои впечатлѣнія я опять посѣтилъ Лавру нынѣшнимъ лѣтомъ. х) 
Я видѣлъ насельниковъ ея такими, какъ и прежде, простыми 
съ выраженіемъ дѣтской невинности на лицѣ, съ неземной всег
дашней улыбкой на устахъ, съ терпѣньемъ безпримѣрнымъ и, 
когда они смотрятъ на васъ своимъ простымъ взглядомъ, вы 
чувствуете, какъ они вникаютъ въ вашу душу, вы забываете, 
что вы случайный посѣтитель и думаете, что вы уже давно ихъ 
знаете и они васъ тоже, и не хочется вамъ мириться съ мыслью, 
что вы ихъ покинете скоро разъ навсегда. Вращаясь среди этихъ 
простыхъ жителей пустыни, поймешь великое дѣло, созданное на-

’) Восемь лѣтъ тому назадъ (въ 1901 г.) я былъ въ Лаврѣ и то не въ пер
вый разъ.



ставникомъ монаховъ св.—Саввою и убѣдишься, что сюда по*  
падаютъ только дѣйствительные отшельники, иноки пе по рясѣ 
только и не но имени, но по сердечному призванію, истинные 
образцы христіанства, жаждущіе поучиться высокой христіанской 
жизни. Сердце наполняется умиленіемъ при мысли о томъ, какая 
должна быть сильная и живая вѣра у этихъ отшельниковъ, если 
она могла двигать ихъ на столь высокіе подвиги пустынножи
тельства и благочестія. Поражаешься при видѣ столь сильной 
воли у этихъ на видъ простыхъ людей, оставившихъ позади 
себя всѣ земныя блага и побѣдившихъ міръ и суету его.

Палестьпа, какъ извѣстно, изобиловала въ былое время 
обителями, но не сохранились онѣ такъ, какъ эта славная оби
тель, основанная Св. Саввою въ 482 году при патріархѣ Мар- 
тиріѣ, на правой сторонѣ Кедронской долины, на разстояніи трехъ 
часовъ пути отъ Іерусалима и ниже его на 560 метровъ. Эта 
лавра распространила уставъ монашества не только въ Палестинѣ, 
Аѳонѣ, но и на всемъ сѣверѣ и уставъ церковный по всему 
православному міру. Угодно было видимо Промыслу сохранить 
этотъ священный корень для того, чтобы дать питаніе вѣтвямъ, 
разросшимся отъ него.

Обитель стоитъ на самомъ откосѣ горы и при томъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ русло Кедрова, круто поворачиваясь, пробивается 
сквозь дикія скалы іудейскихъ горъ|къ Мертвому морю, чтобы 
показать, какъ человѣкъ опасно ходитъ, и, какъ малѣйшее пре
грѣшенье можетъ низвѳргуть его въ русло потока и довести его 
до Мертваго моря, гдѣ болѣе не существуетъ никакой жизни, а 
вѣчная мука. Кто же можетъ побороть себя,—достигнетъ Іеру
салима Небеснаго и, такимъ образомъ, получитъ вѣчное спасенье.

Путешественникъ, желающій посѣтить эту древнюю и слав
ную обитель, беретъ осла или верховую лошадь съ проводникомъ 
и вышедши, изъ стѣнъ Іерусалима, садится у Давыдовыхъ во
ротъ на нанятое имъ животное, затѣмъ поворачиваетъ налѣво, 



10

спускаясь въ долину Генномъ; проѣзжая мимо султанскаго водо
ема, ос вляетъ его на право и двигается прямо, имѣя съ лѣвой 
стороны склонъ горы Сіонской; затѣмъ, поворачивая направо отъ 
монастыря св. Онуфрія, послѣ пятнадцати минутъ пути, дости
гаетъ источника Неѳміи, лежащаго въ глубинѣ Іосафатовой до
лины, Это мѣсто извѣстно въ настоящее время подъ именемъ 
„Биръ-Аюбъ“ т. ѳ. цистерна Іова. Отсюда, продолжая свой путь 
по Кедронской долинѣ, называемой „Цади-ѳн-наръ“, т. е. огнен
ная долина, направляется къ сѣверо-востоку и спустя 10 минутъ 
поворачиваетъ на лѣво, чтобы подняться по склону горы; пере
рѣзавъ Кедронскій потокъ слѣва направо, теряетъ на нѣко
торое время изъ виду Іерусалимъ; послѣ полъ-часа пути ѣзды 
опять встрѣчается съ Кѳдронскимъ потокомъ. И только камни 
да камни, сторгнутые отъ утесовъ, наваленные безпорядочными 
кучами, торчащіе надъ головой въ угрожаущемъ безмолвіи—окру
жаютъ пашего путника. Еще тридцать минутъ ѣзды и онъ уви
дитъ съ правой стороны открытый колодезь Иліи, называемый 
„Хирбетъ-жубъ-ер-Румъ“ (цистерна грековъ), имѣющій постоянно 
въ себѣ воду. Спустя 8 минутъ онъ подъѣзжаетъ къ бедуин
скому кладбищу, гдѣ находится могила Шейха Мусьѳвъ, кото
рый пользуется большимъ почетомъ среди его единопломенниковъ. 
Спустя 15 минутъ поворачиваетъ па правую дорогу, раздѣляю
щую потокъ и входитъ въ настоящую пропасть, образуемую съ 
обѣихъ сторонъ высокими обрывистыми скалами, покрытую раз
валинами. Говорятъ, что здѣсь отвѣсные обрывы имѣютъ до 
600 футовъ глубины. Эта огромная разсѣлина испещрена отвер
стіями и пещерами, которыя служили жилищами для анахоре
товъ. Это и есть и была лавра св. Евфимія великаго, ученикомъ 
котораго былъ преподобный Савва.

Вся эта дебрь, эта бездонная пропасть, которая тянется 
до Мертваго моря, была наполнена на всемъ своемъ протяженіи 
невѣдомыми міру подвижниками, которые заглушили въ себѣ 
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всѣ человѣческія страсти ради царствія небеснаго. За полчаса 
пути дорога отъ лавры поднимается на дикіе утесы и идетъ 
по самой окраинѣ ихъ. Подъемъ былъ бы очень труденъ и 
опасенъ для жизни, если-бы не позаботилась о немъ пустынно, 
жители, расширивъ его, устроивъ каменную ограду надъ самой 
пропастью и маленькія ступеньки для удобства животныхъ. 
Передъ этимъ подъемомъ есть небольшая долина, называемая мо
нашескимъ базаромъ, такъ какъ въ древнія времена всѣ отшель
ники этихъ мѣстъ приносили сюда свои издѣлія и пріобрѣтали 
себѣ хлѣбъ и жизненные припасы. Мы уже поднимаемся на упо
мянутую дорогу, ведущую въ обитель и видимъ открывающую 
предъ нашими глазами мѣстность, поражающую своею пусты- 
ностью н необыкновенной угрюмостью. Ни кустика, пи деревца, 
ни травки. Вездѣ, куда не перенесешь взоръ въ этой пропасти, 
чернѣютъ дыры опустѣвшихъ пещеръ. Онѣ идутъ то сплошь, то 
въ нѣсколько ярусовъ, вверху, внизу. Послѣ 25 минутъ подъе
ма открывается нашимъ взорамъ куполъ и башня съ часами оби
тели Св. Саввы. Въ пропастяхъ Кѳдрона внезапно послышался 
намъ знакомый звонъ колокола. Этотъ звонъ сгладилъ мрачную 
картину окрестностей Лавры. Послѣ маленькаго поворота мы ви
димъ какъ возвышается громадная сторожевая башня, на которой 
постоянно находится сторожъ. При видѣ ея мы вздохнули съ 
облегченнымъ сердцемъ: накопецъ то достигли желанной цѣли. 
Находясь на высотѣ этого подъема, смотришь кругомъ на утесы 
и на зіяющія въ пропостяхъ пещеры и невольно проникаешься 
глубокимъ уваженіемъ къ подвижникамъ.

Нигдѣ въ мірѣ нельзя видѣть болѣе ужасной картины, бо
лѣе угрюмой бездонной пропасти, чѣмъ эта. Если бы кому ни- 
будь понадобилось изобразить адъ, то не мѣшало бы ему загля
нуть въ этотъ готовый уже уголокъ ада и снять съ него точ
ную копію, характернѣй которой никакая фантазія человѣка не 
можетъ создать. Невольно вспоминаются слова Данто, сказанныя 
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въ его „Адѣ“: „Входящіе отложите всякую надежду“. Прибли
жаемся къ выше упомянутой сторожевой башнѣ и думаемъ, вотъ 
входъ; но на самомъ дѣлѣ здѣсь входа нѣтъ и надо еще спу
ститься, болѣе чѣмъ на 50 широкихъ ступеней, чтобы дойти до же
лѣзныхъ дверей обители, изъ которыхъ одна повыше—для живот
ныхъ, а другая пониже-для людей.

Раньше чѣмъ спуститься, мы остановились у подножія этой 
угловой башни, оглядывая зубцы стѣнъ и крошечныя оконца, не 
замѣчая, что мы стоимъ предъ монументомъ древности, воздвиг
нутымъ Императрицей Евдокіей, которая построила ее еще при 
жизни великаго Евфимія наставника Св. Саввы для того, что
бы имѣть возможность повидаться со святымъ. И долго ей приш
лось жить здѣсь, пока не получила возможности видѣться со свя
тымъ Евфиміемъ, который и возвратилъ ее въ лоно церкви, такъ 
какъ она была заражена ересью Евтихія. Послѣ смерти Евфимія 
ученикъ его Саввы нашелъ себѣ убѣжище не вдалекѣ отъ этой 
башни. Въ 527 году ІОстіааъ, возобновилъ эту башню, какъ 
и другія постройки, когда уже святой успѣлъ положить начало 
своей обители. Въ знакъ уваженія къ нему онъ построилъ и эти 
стѣны, украсилъ Лавру разными постройками н богато одарилъ 
ее. Чтобы охранять беззащитное уединеніе этихъ отшельниковъ 
отъ набѣга и грабежа кочующихъ племенъ, онъ укрѣпилъ ихъ. 
На основаніи изложеннаго, любезный читатель, становится яснымъ 
почему эта башпя носитъ два названья: башня Евдокіи и башня 
Юстиніана.

Осмотрѣвъ башню двинулись дальше, чтобы достичь ма
ленькой желѣзной дверочки, находящейся въ пазухѣ стѣны за 
угловой башней. По мѣрѣ нашего приближенія стали доноситься 
до насъ звуки маленькихъ колокольчиковъ, возвѣщающихъ жи
телей обители о нашемъ прибытіи: мы начали стучать въ двери 
палками и камнями. Вдругъ слышимъ голосъ съ высоты сторо
жевой башни, спрашивающій: что вамъ угодно, молиться, обозрѣ
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вать или побывать въ монастырѣ? Мы отвѣтили и то и другое. 
Послѣ чего мы ждали порядочно, пока не устышали шмурыганьѳ 
нѣсколькихъ ногъ. Опять послышался допрашивающій голосъ на
шемъ намѣреніи. Послѣ минутнаго молчанья протяжно и торже
ственно загудѣлъ колоколъ, затѣмъ съ громомъ и звономъ цѣпей 
стала отворяться гигантскимъ ключомъ дверь, тяжелая, крѣпкая, 
вся скованная изъ желѣзныхъ брусьевъ и мы свободно вздохну
ли, вступивъ въ - завѣтные предѣлы Лавры Св. Саввы.

Продолженіе будетъ).

Торжество во окончаніи миссіонерскихъ кур
совъ въ с. Мучкакѣ.

28-е ноября с. г. надолго останется въ памяти нетолько 
курсистовъ-миссіонеровъ, но и вообще всѣхъ жителей с. Мучкапа. 
Въ этотъ день курсисты торжественно праздновали возношеніемъ 
своихъ благодарственныхъ молитвъ окончаніе двадцатидневнаго 
своего упорнаго труда, посвященнаго ими для пріобрѣтенія по
знаній истинъ своей православной вѣры и умѣнья дать отвѣтъ 
всякому вопрошающему о своемъ упованіи. Называю этотъ трудъ 
упорнымъ потому, что для простецовъ-крестьянъ, слетѣвшихся со 
всѣхъ концовъ нашей обширной Тамбовской епархіи, питать себя 
пищей духовной, потребовалось особенное напряженіе ихъ физиче
скихъ и душевныхъ силъ; и ихъ ученическая жизнь, дѣйстви
тельно, на всемъ своемъ протяженіи, била усиленнымъ напряжен
нымъ темпомъ, когда можно было видѣть ихъ, или за книгами, 
или бесѣдующими группами иногда до 2 часовъ ночи.

Но вотъ, насталъ и конецъ ихъ труда.
27-го ноября, утромъ, была прочитана послѣдняя лекція, 

и наставникомъ ихъ, епархіальнымъ миссіонеромъ, М. И. Третья
ковымъ, было объявлено, чтобы всѣ курсисты приходили въ 5 ч. 
ко всенощной.
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Разнившіеся въ 5 ч. в. мощные, мелодичные звуки большого 
церковнаго колокола возвѣстили всѣмъ жителямъ Мучкапа, что 
въ храмѣ ихъ готовится какое-то необычайное торжество: народу 
собралось въ храмъ большое количество. Служеніе всенощной со
вершалъ мѣстный, очередной священникъ о. П. Магницкій, а на 
литію и поліелей выходили пять священниковъ во главѣ съ мѣ
стнымъ благочиннымъ о. Н. Безобразовымъ. Сонмъ священнослу
жителей въ блестящихъ одеждахъ, стройное, могучее пѣніе кур
систовъ, подъ управленіемъ самого ихъ наставника М. И. Третья
кова, производили необычайно умилительное впечатлѣніе на всѣхъ 
молящихся.

Утромъ другого дня литургія началась съ 8 часовъ. Со
вершалъ богослуженіе о. благочинный въ сослужевіи четырехъ свя
щенниковъ и трехъ діаконовъ. Опять пѣли курсисты съ своимъ 
учителемъ. Несмотоя на будничный день, молящихся было такъ 
много, что обширный храмъ с. Мучкапа бываетъ нѣмымъ свидѣ
телемъ такого стеченія народа лишь въ большіе праздничные дни.

Особое впечатлѣніе, павшее на душу молящихся, было про
изведено, какъ необычайною торжественностью служенія цѣлымъ 
сонмомъ священнослужителей, такъ и стройностью, массивностью 
пѣнія, хотя и простого, но лившагося, какъ видно изъ чистой 
души и сердца курсистовъ.

Привыкшіе къ хорошему, хоровому пѣнію, подъ управленіемъ 
не сельскихъ, доморощенныхъ регентовъ, а регентовъ съ солиднымъ, 
пѣвческимъ образованіемъ, мучкапцы выражали особую похвалу и 
преимущество атикъ простецамъ-курсистамъ, въ пѣніи и каждой 
ноткѣ которыхъ, звучало особое чувство, особое ихъ единеніе въ 
молитвенномъ возношеніи къ Богу. Услаждаясь подобнымъ пѣніемъ, 
по долгу справедливости скажемъ, что это пѣніо напоминаетъ со
бою дивныя первыя времена христіанства, когда послѣдованіемъ 
Христа славили Бога, дѣйствительно, единомъ сердцемъ и еди
ными усты!
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Тутъ то и обнаружилась та великая сила общаго церковнаго 
пѣнія, введеніе котораго, во всѣхъ церквахъ епархіи, желаетъ 
нашъ Архипастырь, Преосвященнѣйшій Иннокентій.—Общее пѣніе 
есть могучее средство для поднятія религіознаго чувства молящих
ся и на это нужно бы было обратить вниманіе всѣмъ батюшкамъ...

Вмѣсто запричастнаго стиха было сказано слово епархіаль
нымъ миссіонеромъ, М. И. Третьяковымъ о силѣ и могуществѣ 
вѣры православной, какъ единой, истинной, святой вѣры, веду
щей свое начало отъ Самого Пастыреначальника, Господа Іисуса 
Христа и Его преемниковъ Апостоловъ. Эта-то вѣра, какъ вы
яснилъ достопочтенный ораторъ, создала силу и мощь нашему 
Русскому государству. Ея то—этой вѣры православной и призы
валъ проповѣдникъ крѣпко держаться русскимъ людямъ“.

Необыкновенно искреннее произношеніе проповѣди произвело 
особо сильное впечатлѣніе на всѣхъ слушателей.

Широкою волною лилось его слово...
Въ храмѣ царила мертвая тишина; видно было, что всѣ 

были поглощены единственно тѣмъ, чтобы ни проронить ни одного 
слова проповѣдника, а сложить все, сказанное имъ, въ умѣ и 
сердцѣ своемъ.

Предъ пѣніемъ „буди имя Господнябыло сказано, при
личествующее торжеству поученіе, священникомъ о. П. Магниц
кимъ.

Для служенія молебна, на средину храма, гдѣ заранѣе на 
аналогіи была поставлена икона Казанской Божіей Матери,—ко
пія съ Вышинской иконьц вышли тринадцать священниковъ и 
діакона.—Такой большой сонмъ духовенства, облаченныхъ въ 
праздничныя одежды, еще болѣе придавалъ силу и необычайное 
впечатлѣніе переживаемому торжеству. Предъ началомъ молебна, 
священникомъ о. П. Благона дожди нымъ, было сказано прочув
ственное слово курсистамъ, въ которомъ проповѣдникъ далъ при- 
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личествующеѳ наставленіе, какъ пользоваться нужно тѣми позна
ніями, какія они получили на курсахъ.

Ревнителями вѣры православной была поднесена икона Пр. 
Серафима руководителю курсовъ М. И. Третьякову въ благо
дарность за понесенные имъ труды, и какъ знакъ ихъ всегдаш
няго молитвеннаго общенія съ нимъ; онъ не могъ удержаться 
отъ слезъ и благодарилъ курсистовъ задушевною рѣчью.

По окончаніи церковнаго торжества курсистамъ былъ пред
ложенъ чай, а послѣ—общая трапеза въ зданіи церковно-при
ходской школы.

С. Уварова свящ. Лебедевъ.

Замѣтка объ апостольскихъ и евангельскихъ 
чтеніяхъ съ 29 ноября 1909 г. по 7 Фев

раля 1910 г.
Текущій церковно-пасхальный годъ (отъ пасхи 1909 г. 

до пасхи 1910 г.) въ отношеніи литургійныхъ апостольскихъ и 
евангельскихъ чтевій подпадаетъ подъ уставный терминъ ,внѣ- 
пасха“. Эго выражен:ѳ, находящееся въ „сказаніи, пріемлющемъ 
всего лѣта число евангельское", помѣщаемомъ въ началѣ служеб
наго евангелія, означаетъ, что между Пасхой предшествующаго 
гражданскаго года (въ данномъ случаѣ 29 марта 1909 г.) и 
Пасхой ’ наступающаго года (нынѣ—18 апрѣля 1910 г.) при
ходится болѣе 365 дней, т. ѳ., болѣе года. Въ такомъ случаѣ 
долженъ естественно ощущаться нѣкоторый недостатокъ въ апо
стольскихъ и евангельскихъ чтеніяхъ, такъ какъ находящійся 
при богослужебныхъ апостолѣ к евангеліи указатель этихъ чтеній 
разсчитанъ всего лишь для 50 недѣль, а, считая отъ Пятидѳ- 
сянтицы до недѣли Мытаря и фарисея,—для 32 недѣль (вос
кресеній) и 33 седмицъ. Между тѣмъ, въ текущемъ церковномъ
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году отъ одной Пасхи до другой—55 седмицъ, а отъ Пятиде
сятницы до мытаревой недѣли—37 недѣль (воскресеній) и 38 
седмицъ. Церковный уставъ не оставляетъ безъ вниманія такія 
случаи недостачи апостольскихъ и евангельскихъ чтеній и даетъ 
правила, о т. н. отступкѣ. Къ сожалѣнію, эти правила, раз
сѣянныя по разнымъ мѣстамъ Типикона и Евангелія, не отли
чаются особенною ясностью, а потому даже у видныхъ истолко
вателей церковнаго устава получаютъ разнорѣчивыя объясненія !), 
для лицъ же мало знакомыхъ съ топкостями Типикона могутъ 
оказаться и совсѣмъ непонятными. Желая придти съ посильною 
помощью къ тѣмъ оо. настоятелямъ, кои затруднились бы разо ■ 
браться во всѣхъ указаніяхъ церковнаго устава относительно от
ступки текущаго пасхальнаго года, мы и рѣшаемся дать указа
тель литургійныхъ апостольскихъ и евангельскихъ чтеній на пе
ріодъ времени съ 28 недѣли по 50-цѣ до недѣли о Мытарѣ и 
фарисеѣ. Этотъ указатель, располагаемый нами въ такомъ поряд
кѣ, что сначала идутъ евангелія и апостолы на субботы и не
дѣли (воскресенья), а потомъ на дни седмичные (понедѣльникъ, 
вторникъ, среда, четвергъ и пятница), мы постараемся снабдить 
посильными разъясненіями.

Особенности въ распредѣленіи недѣльныхъ (воскресныхъ) 
зачалъ изъ апостола и евангелія начинаются въ текущемъ году 
съ 29 ноября, на каковое число падаетъ недѣля 28-я. Въ эту 
недѣлю, по смыслу типиконнаго указанія (подъ 11 декабря), нельзя 
читать рядового евангелія 28-й недѣли, такъ какъ это евангеліе 
по своему содержанію (Лук. зач. 76, о званныхъ на вечерю) прі
урочено къ одной изъ предъ-рождественскихъ недѣль, именно къ 
недѣлѣ Праохецъ. Вслѣдствіе этого уставъ предписываетъ: ..на

’) Неодинаково, напр., толкуютъ правила объ отиуекѣ въ своихъ „Богослужеб
ныхъ уставахъ" прот. Никольскій и В. Розановъ а также авторъ статьи. 
,0 чтеніи на литургіяхъ Зачалъ изъ апостола и евангелія въ 1904—1905 
пасхальномъ году' Г. Лотоцкій. (См. эту статью въ Тул. Еп. Вѣд. за 1904 
г. мѣсяцъ ноябрь).
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литургіи (въ недѣлю Праотецъ) евангеліе чти недѣли 28-й, отъ 
Луки зач. 76: Человѣкъ нѣкій сотворилъ вечерю велію, непремѣнно 
едино. А въ 28-ю недѣлю чти рядовое, кое прилунится иныя 
недѣли*  х). Послѣднее замѣчаніе Типикона понимается различ
но. Одни * 2) полагаютъ, что въ 28-ю недѣлю, если она не сов
падаетъ съ недѣлею Праотецъ, слѣдуетъ читать то евангеліе, ка
кое по порядку придется на Праотеческую недѣлю. Такимъ обра
зномъ, произойдетъ перестановка лишь двухъ евангельскихъ чте
ній; евангеліе 28-й недѣли будетъ читаться въ недѣлю Праотецъ, 
а рядовое евангеліе недѣли праотецъ слѣдуетъ читать въ недѣ
лю 28-ю 3) Другіе понимаютъ выраженіе Типикона; „чти рядо
вое, кое прилучится иныя недѣли" въ томъ смыслѣ, что въ 28 ю 
недѣлю, если она не совпадаетъ съ недѣлею Праотецъ, нужно 
читать евангеліе или предыдущей, 27-й недѣли (при поздней 
пасхи предшествующаго года) или послѣдующей 29-й недѣли, 
какъ, напр., въ данномъ году. Въ такомъ случаѣ въ текущемъ 
году 29 ноября слѣдуетъ читать евангеліе 29 недѣли, а въ 29 
недѣлю (6 декабря)—евангеліе 30-й недѣли 4). Но такую прак
тику нельзя всецѣло одобрить: соблюденіе послѣдовательности въ 
воскресныхъ евангельскихъ зачалахъ въ этомъ случаѣ ведетъ къ 
другому практическому неудобству—евангельскія зачала пойдутъ 
однимъ воскресеньемъ впередъ. Нарушеніе же послѣдовательности 
евангельскихъ зачалъ нисколько не лротиворѣчитъ духу устава, 
ибо онъ даже предписываетъ нарушать эту послѣдовательность, 
когда указываетъ зачало 28-й недѣли относить непремѣнно къ 
недѣлѣ Праотецъ. Итакъ, слѣдуя первому пониманію Типиконнаго

’) См. Типиконъ подъ 11 декабря предъ Марковой главой о недѣлѣ Праотецъ,

2) Напр., прот. Никольскій, Богослужебный уставъ, Спб. 1907 г. (стр. 408; г. 
Лотоцкій, Тульск. Епар. вѣд. 1904 г. ноябрь.).

’) Наор., авторъ „Богослуженіе Устава®, В. Розавовъ, стр. 344—346, табли
цы 10—11).

■*) Такъ и показано въ замѣткѣ свящ. Шпачипскаго, помѣщенной въ Кіев. Еп 
вѣд. за 1909 г. 36 47. стр. 1137.
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выраженія „кое прилунится иныя недѣли*,  должно въ 28 не
дѣлю, 29 ноября сего года читать евангеліе недѣли 30 й— 
Лук. зач. 91 (о богатомъ юношѣ); апостольское же чте
ніе остается на своемъ мѣстѣ, т. е. Полое, зач. 250.

Въ слѣдующую 29-ю недѣлю, 6 декабря, евангеліе 
остается этой недѣли, т.—е. Лук. зач. 85 (о десяти 
прокаженныхъ), апостолъ же берется изъ недѣли ЗО-й,— 
Нол. зач. 258 ое, такъ какъ апостольское зачало 29-й недѣ
ли, подобно евангельскому зачалу недѣли 28-й, пріурочено къ 
недѣлѣ Праотецъ (Типик. предъ 12 дек.). Хотя объ этой за
мѣнѣ апостольскихъ зачалъ одного другимъ пѳ сказано въ Ти
пиконѣ, но она дѣлается по аналогіи съ описанною перестанов
кою въ евангельскихъ чтеніяхъ.

13 декабря въ недѣлю Праотецъ читается евангеліе 
28 недѣли—Лук. зач. 76, а апостолъ—изъ 29 недѣли 
Нол. 257. На это есть прямое указаніе въ Типиконѣ (предъ 
12 дек.).

19-го декабря—суббота предъ Рождествомъ Христо
вымъ. Апостолъ—Гал. зач. 205; евангеліе—Лук. зач. 72 
(святому евангелію и апостола на 19 декабря нѣтъ). Типиконъ 
указываетъ еще и рядовыя чтенія: „тажѳ рядъ®, но въ виду 
большой отступки, рядовое суботнеѳ чтеніе въ этотъ день слѣду
етъ оставить: въ Типиконѣ о субботахъ всегда говорится парал
лельно съ недѣлями (воскресеньями), а при большой отступкѣ въ 
нѣкоторыя недѣли, когда бываетъ два чтенія—рядовое и наро
читое, по замѣчанію Типикона, только тогда слѣдуетъ читать 
„рядъ*,  когда нѣтъ отступки, въ противномъ случаѣ „рядъ® 
оставляется (см. Типиконъ подъ 26 дек. 5-оѳ „зри“ и подъ 7 
янв.—1-оѳ „зри®) ’) Дѣлается это, очевидно, по тѣмъ сообра
женіямъ, чтобы достало евангельскихъ чтеній для субботъ и но
ль, имѣющихъ быть за недѣлею по Просвѣщеніи (объ этомъ ниже).

!) Си. объ этомъ у г. Лотоцкаго, Тул. Еп. Вѣд. ноябрь 1904 г. отдѣльный 
оттискъ, стр. 6, примѣч. 7.
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20 декабря, недѣля св. Отецъ, предъ Рождествомъ 
Христовымъ. Апостолъ и евангеліе-этой, недѣли т. е. Евр. 
зач. 328, Мѳ. зач. 1 и 2-е.

26 декабря, суббота по Р. Хр. и Соборъ Пресвятыя 
богородицы. Прокименъ одинъ—Богородицы (Вѳличитъ душа); 
два апостола: Богородицы—Евр. 306 и субботы по Р. Хр.— 
Тим. зач. 288; два ввангеліяв Мѳ. зач. 4 и Мѳ. зач. 461).

27 декабря, недѣля по Р. Хр. Апастолъ—Гал. зач. 
200; евангеліе—Мѳ. зач. 4. Рядъ недѣли по вышеуказанной 
причинѣ оставляемъ.

*) Въ Типиконѣ нѣтъ указанія на тотъ случай, если Соборъ Пр. Богородицы 
придется въ субботу по Р. Хр. Говоримъ объ одномъ прокимнѣ Т(Собора) 
потому, что если бы присоединить еще и прокименъ субботы по Р. Хр., 
то вышло бы два прокимна въ честь Богородицы: „Величитъ душа'... и 
„Помяну имя Твое“... Хотя, слѣдуя указанію Типикона о соединеніи субботы 
по Просвѣщеніи съ 7-мъ января (Си. Тип.подъ 7 япв.,4-ое „Зри”), должно- 
бы и въ субботу по Р. Хр„ когда она случится вмѣстѣ съ СОборомъ Пр. 
Богородицы, пѣть два прокимна и субботнія апостольскія и евангельскія 
чтенія помѣщать прежде апостола и евангелія „Собора11.'

2) Для седмичныхъ дней: поведѣльника, вторника, среды, четверга и пятницы 
эта отступка, какъ увидимъ ниже, начинается ранѣе.

1- го января—Обрѣзаніе Господне и св. Василія Великаго. 
Апостолъ и евангеліе—празднику и святому.

2- го января—суббота предъ просвѣщеніемъ. Оставимъ 
по указанной причинѣ рядовыя апостольскія и евангельскія чтенія, 
читаемъ только субботѣ предъ Просвѣщеніемъ: апост.— 
Тим. 284, ев. Мѳ. 5.

3- го января—недѣля предъ Просвѣщеніемъ. Ап. Тимоѳ. 
зач. 298, ев. Мрк. зач. 1.

9- го янв.—суббота по Просвѣщеніи. Апостолъ—Еф. 
зач. 233, евангеліе—Мѳ. зач. 7.

10- го января, недѣля по Просвѣщеніи. Апостолъ— 
Еф. зач. 224 (отъ полу). ев.—Мѳ. зач. 8.

Съ 17 января начинается для субботъ и недѣль (воскресе
ній) отступка2). Объ отступкѣ въ богослужебныхъ книгахъ есть * 
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два указанія! одно—въ Типиконѣ, подъ 7 январѣ (6-е „зри"), 
другое—въ служебномъ евангеліи, въ „сказаніи, пріемлющемъ 
всего лѣта число евангельское". Первое гласитъ: „подобаетъ вѣ
дати, яко евангелія и апостолы отъ недѣли мясопустныя, вспять 
исчитая, до недѣли пріидущія, яже есть первая по просвѣщеніи 
недѣли. Увѣдавъ извѣстно, въ кое число мѣсяца предъ мясопу
стною недѣлею будетъ недѣля о мытари и фарисеи, и вспять 
изчетъ на мимошедшія недѣли возвратився, начни радъ дося- 
зающь недѣли о мытари и фарисеи. Аще же когда преизбудетъ 
недѣль сихъ, оставивъ, блюди рядъ о мытари и фарисеи". Но 
это указаніе относится къ седмичнымъ евангельскимъ и апостоль
скимъ чтеніямъ. Возвращаться на мимошедшія недѣли „вспять" и 
еще разъ повторятъ уже разъ читанныя воскресныя апостоль
скія и евангельскія зачала нѣтъ никакой необходимости. Это откры
вается изъ второго извѣщенія объ отступкѣ, находящемся въ слу
жебномъ евангеліи: „Аще за еже не снизитися пасцѣ не достанетъ 
и въ Луцѣ субботъ и недѣль: чтется тамо сія недѣля Матвеева, 
яже есть Ханаанына, прежде Закхеевы". Почему это „сказаніе" 
предполагаетъ недостатокъ только въ одномъ воскресномъ евангель
скомъ чтеніи и указываетъ возмѣщать этотъ недостатокъ евангель
скимъ зачаломъ 17-й недѣли? Очевидно потому, что и при самой 
большей отступкѣ можетъ недостатокъ евангельскаго зачала только 
для одного воскресенья. А это будетъ тогда, когда въ распре
дѣленіи евангельскихъ зачалъ будетъ соблюдаться нѣкоторая, такъ 
сказать, экономія, когда не будутъ совмѣщать двухъ евангельскихъ 
чтеній въ одно воскресенье безъ особой къ тому нужды, какъ, 
напримѣръ, въ недѣли: по Р. Хр., предъ—и по—Богоявленіи. 
Отсюда понятно, почему уставъ говоритъ о рядовыхъ чтеніяхъ въ 
поимѳннованныя недѣли водъ условіемъ, „аще не будетъ отступки". 
Принимая все сказанное во вниманіе, для января текущаго пас
хальнаго года слѣдуетъ установить такой порядокъ чтеній въ от
ношеніи къ субботамъ 0 ч недѣлямъ (воскресеньямъ):

Суббота всегда выдѣляется въ церковномъ уставѣ и8ъ ряда седмичныхъ 
дней. Въ отношеніи къ апостольскимъ и евангельскимъ чтеніямъ ома какъ 
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16 января, въ субботу—апостолъ и евангеліе 31 субботы, 
т.-е., Нол. зач. 249 (отъ полу), Лук. зач. 81.

11 января, въ недѣлю 35 по-50-цѣ—апостолъ и 
евангеліе 31 недѣли, т.-е., Тимоѳ. зач. 250 (отъ полу); 
Лук. зач. 93. Зачала этихъ субботы и недѣли оставались до
селѣ еще не читаниными.

23 янв., въ субботу слѣду етъ^читать апостолъ и 
евангеліе изъ субботы, предшествующей 17 неделѣ, т.-е., 
Нор. зач. 156 и Мѳ. зач. 104.

26 янв.. въ недѣлю 36-ю по пятидѣсятницѣ—апо
столъ и еванъеліе 17-й недѣли (хананеянки), Нор. зач. 182 и 
Мѳ. зач. 62. Помѣщаемъ здѣсь чтенія изъ 17-й недѣли на точномъ 
основаніи выраженія „сказанія": „..чтется тамо сія недѣля Мат
веева, яжѳ есть Ханааныня, прежде Закхеѳвы. Практику ставить 
17-ю недѣлю послѣднею предъ мытаревой недѣлей должно считать 
поэтому расходящеюся съ буквою устава 2).

бы ставится въ одну линію съ воскресеньемъ. Такъ называемымъ „вводнымъ*  
недѣлямъ (воскресеньямъ) соосвѣтствуютъ и вводныя субботы. Напр., недѣлѣ 
предъ Воздвиженьемъ соотвѣтствуетъ суббота предъ Воздвиженьемъ, недѣлѣ 
по Вовввиженію соотвѣтствуетъ и суббота съ таковыми же наименованіями; 
праздники: Рождества Христова и Крещенія имѣютъ предъ собою и послѣ 
собя особыя недѣли и субботы. Достаточно заглянуть въ указатель при 
апостолѣ и евангеліи, чтобы сразу же замѣтить, что для субботы, подобно 
тому, какъ и для воскресеиія, здѣсь назначены нарочитыя зачала, тогда какъ 
для прочихъ седмичныхъ дней эти зачала въ большинствѣ случаевъ идутъ 
по порядку (напр., въ седмицу 24-ю евангелія съ понедѣльника до пятницы 
идутъ по порядку, съ 27 по 32 зачало, а въ субботу уже назначено не 33 
вачало, а 101; или: въ седмицѣ 20-й для седмичныхъ дней идутъ здчала 
апостола съ 179—по 184, а для субботы назначено зачало 125). Да и въ 
правилѣ объ’отступкі суббота ставится па оду линію съ недѣлей (воскре
сеньемъ): „Аще не достанетъ и въ Луцѣ субботъ и недѣль* • На этомъ ос. 
нованіи мы и полагаемъ, что въ періодъ ^отступки субботы должны под
чиняться тѣмъ же правиламъ, что и воскресенья и согласоваться съ послѣдними.

2) Такую практику допускаютъ таблицы, составленныя пѣкіимъ Еммануиломъ 
Гавзоніемъ и помѣщаемыя при евангеліяхъ „апракосъ*-  См. напр., въ еван
геліи апракосъ. изд. М. 1904 г.; таблицу подъ заглавіемъ „Пасха Христова 
априлія 18*.
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30 янв., въ субботу, евангеліе и апостолъ святымъ (см. 
Тип. гл. 15).

31 янв. недѣля 37-я по пятгідесятницѣ, послѣдняя 
предъ недѣлею мытаря и фарисея. По смыслу „сказанія... всего 
лѣта" въ эту недѣлю читается евангеліе о Закхеѣ. Слѣдователь
но, апостолъ—Тим. зач. 285 (отъ полу), ев. Лук. зач. 
94.

При отступкѣ для дней седмичныхъ слѣдуетъ руковод
ствоваться вышеприведеннымъ указаніемъ Типикона подъ 7-мъ 
января (6-ое ,зри") и имѣть въ виду еще слѣдующее замѣча
ніе „сказаніяа богослужебнаго евангелія: „аще внѣ пасха будетъ 
нивако-же, сирѣчь мать читатися и сія седмаянадесятъ сед
мица, возвращайся вспять и отнюдужѳ хощеши, чти пять дней". 
Такимъ образомъ, въ продолжительномъ пасхальномъ году должны 
быть двѣ отступки: одна въ январѣ (по Типикону), а другая 
въ сентябрѣ, на 17-й недѣлѣ, или 18-й седмицѣ, (по „сказанію*  
богослужебнаго евангелія). Сентябрьская отступка происходитъ 
оттого, что при ранней Пасхѣ Марковы зачала могутъ окончить
ся, а чтенія зачалъ отъ Луки начинать еще нельзя, такъ какъ 
еще не было понедѣльника ио Воздвиженіи—этого Гегшіпиз’а а 
§ио для зачалъ Луки ‘). Между окончаніемъ Марковыхъ зачалъ 
и началомъ чтеній отъ Луки можетъ пройти пять дней. Для 
этихъ пяти дней и нужно брать евангелія изъ прежде читан
ныхъ, „отнюдуже хощеши". Эта первая отступка предписывается 
въ тѣхъ видахъ, чтобы достало зачалъ до недѣли по Просвѣ
щеніи—этой начальной грани для второй январьской отступки 
(см. Типиконъ 7 янв.). Въ текущемъ пасхальномъ году должна 
была имѣть мѣсто и первая отступка на 18 седмицѣ. Марковы 
зачала окончились въ пятницу 11 сентября. Ев. Луки по

’) Отноеительно того, какъ понимать „понедѣльникъ по Воздвиженіи" подробно 
ивъяенено къ статьѣ г. Лотоцкаго. Тул. епарх. вѣд, 1904 г. ноябрь; въ отд. 
брош. стр. 9—10.
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смыслу „сказанія*  нужно и можно было начинать только съ 21 
сентября—съ понедѣльника по Воздвиженіи. Въ такомъ случаѣ 
седмичныя зачала должны были на одну седмицу отставать, т.-е. 
въ теченіе 19-й седмицы (21—25 сент.) должны были читаться 
зачала седмицы 18-й, въ двадцатую седмицу—зачала 19-й сед
мицы и т. д. Послѣдняя, 33-я седмица нала бы какъ разъ на 
періодъ времени съ 4-го по 7-оѳ января, седмичныхъ евангелій 
достало бы до недѣли по Просвѣщеніи, съ каковой недѣли и 
должно было бы начать отступку, согласно Типикону. Для того, 
что-бы правильно воспользоваться этой второй отступкой, нужно 
знать, въ какое число придется недѣля о Мытарѣ и фарисеѣ, 
и сосчитать, сколько будетъ седмицъ отъ недѣли мытаревой до 
недѣли по Просвѣщеніи. Затѣмъ, „отъ недѣли мясопустныя... 
вспять исчетъ, г,ъ мимошедшія недѣли всзвратився*,  нужно „па- 
чать рядъ, досязающъ недѣли о Мытарѣ и Фарисеи*.  „Аще же 
когда преизбудетъ зачалъ сихъ оставивъ, блюди рядъ о Мытари 
и Фарисеи^. И эти указанія Типикона понимаются различно. 
Одни думаютъ, что начинать счетъ отступныхъ седмичныхъ за
чалъ должно съ седмицы, которая слѣдуетъ за недѣлею (воскре
сеньемъ) Блуднаго сынт, и предшествуетъ мясопустному во
скресенью (по счету отъ пятидесятницы эта седмица 35-я). Если 
отъ недѣли по Просвѣщеніи до недѣли мытаревой случится пять 
седмицъ (самое большее число), по имѣющихъ евангельскихъ за
чалъ, то слѣдуетъ съ 35 седмицы отсчитать пять седмицъ на
задъ: 35, 34, 33, 32, 31 —и читать въ седмицу, слѣдующую 
за недѣлей по Просвѣщеніи, зачала 31-й седмицы, далѣе пойдутъ 
зачала седмицы 32-й и т. д. Зачала 35 седмицы будутъ чи
таться какъ разъ предъ недѣлей о Мытарѣ и фарисеѣ *)  Въ 
текущемъ году пе ощущается нужды во всѣхъ пяти отступныхъ 
седмицахъ, а только въ четырехъ съ 11-го янв. по 5-оо фѳвр.,

') Такъ толкуетъ правила объ отступки г. Розановъ въ своемъ .Богослужеб
номъ Усгавѣ“, стр. 329—332.
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(при отступкѣ на 18 седмицѣ); поэтому, начавъ отступку съ
11-го  янв. чтеніемъ зачалъ 31-й седмицы, должно закончить 
ее (отступку) евангелскими чтеніями изъ седмицы 34-й. Седмицу 
35-ю надобно уже,.оставить и „блюсти рядъ о мытари и фари
сеи*.  Значитъ, въ текущемъ году „прѳизбудетъ недѣль сихъ“, 
т,-е., остудныхъ. По такому толкованію и при отступкѣ на 
15 седмицѣ порядокъ евангельскихъ и апостольскихъ зачалъ въ 
седмицы между недѣлями по Просвѣщеніи и о Мытарѣ и фари
сеѣ будетъ такой: въ седмицу, слѣдующую за недѣлей по 
Нросв.. по счету отъ 50-цы—34-ю будутъ читаться 
зачала седмицы 31-й (первое евангельское чтеніе въ пони- 
дѣльникъ—Мрк. зач. 42, апостолъ—зач. 329), въ сед
мицу 35-ю—зачала седмицы 32-й, въ седмицу 36-ю— 
зачала седм. 33-й, въ 37-ю седмицу—зачала седм. 34-й. 
На этой седмицѣ отступка кончается.

Но при этомъ вполнѣ возможно и такое явленіе: оо. насто
ятели и уставщики могли не воспользоваться отступкой па 18 
седмицѣ и могли начать чтенія отъ Луки непосредственно 
послѣ Марковыхъ зачалъ, т. е. вести рядъ евангельскихъ 
чтеній отъ Луки не съ понедѣльника по Воздвиженіи (12 сент,,) 
а съ 18-й седмицы (съ 15 сент). Такой противоуставный порядокъ 
имѣетъ ту практическую выгоду, что при соблюденіи его не 
приходится переставлять седмичпыхъ зачалъ на одну седмицу 
назадъ: каждая седмица будетъ слѣдовать за своей недѣлей (вос
кресеньемъ). Но въ такомъ случаѣ седмичныя зачала кончатся 
ранѣе недѣли по Просвѣщеніи, т. е. ранѣе Типиконнаго срока, 
съ котораго можно начинать вторую (январьскую) отступку; 33-я 
седмица (съ 4 по 8 января) окажется безъ надлежащихъ зачалъ. 
Придется, такихъ образовъ, начатъ отступку, вопреки уставу, 
ранѣе недѣли по Просвѣщеніи на одну седмицу и воспользоваться 
всѣми возможными при самой большей отступкѣ пятью седми
цами, а именно: съ 4 по 8 янв. читать зачала седмицы
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31-й, съ 11 по 15 янв.—зачала седмицы 32-й; съ 18 
по 22 янв.—зач. седм, 33-й, съ 25 по 29 янв—зач. 
седм. 34; съ 1 по 5 феею.—зачала седмицы 35-й.

Сь такимъ счетомъ отступныхъ седмицъ отъ недѣли мясо
пустной соглашаются не всѣ уставщики. Неоднократно цитуѳ- 
мый нами г. Лотоцкій понимаетъ выраженіе Типикона „отъ не
дѣли мѣсопустныя вспять исчитая“ иначе. Онъ не считаетъ 
удобнымъ начинать счетъ седмицъ отступки съ седмицы 35, т. 
е., слѣдующей за воскресенье о Блудномъ сынѣ, а ведетъ счетъ 
съ седмицы 31-й, предшествующей мытаревой недѣлѣ і). Но и 
самъ г. Лотоцкій не выдерживаетъ до конца своего принцина а 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ считаетъ возможнымъ заканчивать от
ступныя седмицы седмицею 34-ю, предъ недѣлею Блуднаго 2). 
При такомъ порядкѣ все равно придется читать зачала седмицъ 
33 и 34 два раза: въ первый разъ въ періодъ отступки, а 
вторично на своемъ мѣстѣ. Поэтому мы не находимъ достаточныхъ 
данныхъ оказатьвъ этомъ случаѣ предпочтеніе мнѣнію г. Лотоцкаго.

Естественно ожидать, что и съ нашими толкованіями будутъ 
согласны далеко не всѣ уставщики, хотя бы относительно от
ступки для седмичныхъ дней. Не разсчитывая на полную не
погрѣшимость своихъ сужденій, мы утѣшаемъ себя надеждою, 
что наша замѣтка подастъ поводъ для нѣкоторыхъ оо. настоя
телей и уставщиковъ самимъ заняться разсмотрѣніемъ всѣхъ ука
заній устава объ отпускѣ, а не полагается на легкомысленныя ука
занія нашихъ свѣтскихъ календарей, въ которыхъ въ отдѣлахъ 
о евангельскихъ и апостольскихъ чтеніяхъ часто встрѣчаются 
изумительныя небрежности з). * *)

’) Цит. бропі. г. Лотецкаго стр. 11, прим. 24.
’) Тамъ-ге таблица на страницѣ 14 и принѣч. 25.
8) Напр., въ „Крестимъ" календарѣ на 1910 г. на воскресенье 17 янв. указано: 

апостолъ—евр. XI, 7—18; еванг.—Мѳ. I, 25, т. е., зачала недѣли предъ Р. 
Хр. Св. отецъ; на воскресеніе 24 янв.—ап. Гал. 1,19, ев. Мо. II, 13—23, 
т. е., недѣли по Р. Хр..

*) Рук. для сел. ваетыреМ.



27 -

Культурная дѣятельность духовенства Влади
мірской епархіи.

Въ обществѣ Русское Зерно.

Обыкновенное воскресное собраніе Русскаго Зерна было на 
этотъ разъ знаменательно. Изъ с. Тейкова, Владимирской губерніи, 
пріѣхалъ священникъ о. Алексѣй Сперанскій, чтобы дать отчетъ 
о поѣздкѣ своей со своими прихожанами нынѣшнимъ лѣтомъ въ 
Моравію и Чехію для нагляднаго ознакомленія съ тамошнимъ про
грессомъ сельскаго хозяйства. Апостольская фигура священника, его 
простой, окающій говоръ, дышащій энергіей и живой вѣрой въ 
торжество идей, его подробное изложеніе всѣхъ мытарствъ, которыя 
пришлось ему преодолѣть до выѣзда, и всей той истинно хри
стіанской любви, съ которой его встрѣчали и провожали славян
скіе братья, весьма подробное изложеніе основъ и методовъ тамош
няго хозяйства,—все это произвело на слушателей зерняковъ самое 
глубокое впечалѣніс. Самымъ важнымъ результатомъ было то, что 
всѣ округа Шуйскаго уѣзда теперь зашевелились. Крестьяне начали 
прозрѣвать, что не въ фабрикѣ ихъ счастье, а въ землѣ, что 
земледѣльческій трудъ благороднѣе и даже прибыльнѣе, если 
только взяться за него какъ слѣдуетъ. На будущій годъ уже 
собирается нѣсколько крестьянъ на подобную образовательную 
поѣздку на свои собственныя средства. На мѣстѣ, въ Тейковѣ и 
окружныхъ селахъ, началась уже новая созидательная работа. 
Крестьяне собираются перейти на хуторское землевладѣніе, завести 
травосѣяніе и многопольное хозяйство, держать скотъ въ хлѣ
вахъ, заняться огородничествомъ. Члены общества засыпали о. 
Алексѣя многими вопросами. Весьма характерно было заявленіе 
батюшки объ одномъ экскурсантѣ, бывшемъ „красномъ*,  а нынѣ 
послѣ поѣздки ставшимъ „бѣлымъ“ въ политическихъ своихъ убѣж
деніяхъ. Удивительно то, что наши крестьяне могли съ моравами 
говорить черезъ нѣсколько уже дней не только объ орудіяхъ семѣ- 
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нахъ и земледѣліи, но также вести религіозные и политическіе 
разговоры, даже споры, тогда какъ нашъ интелигентъ въ чешеской 
книгѣ мало пойметъ. Лучшее доказательство этнографическаго 
единства славянскаго міра. Присутствовавшіе члены Славянскаго 
общества пригласили о. Сперанскаго повторить сегодня свой до
кладъ въ Славянскомъ обществѣ. Затѣмъ О. П. Дмитріева, пред
сѣдательница комиссіи для выработки новаго устава, доложила о 
трудахъ комиссіи для расширенія дѣятельности общества. Въ собраніи 
присутствовало нѣсколько винныхъ провинціальныхъ членовъ обще
ства, какъ Г. Д- Цекертъ изъ Могилевской губерніи и ген. Цури- 
ковъ изъ Сувалокъ, открывшій уже и прекрасно организовавшій 
сувалкскій отдѣлъ Русскаго Зерна. Этотъ отдѣлъ будетъ считать 
главной задачей—проводить идея общества среди войскъ. *)

*) Нов. Вр.

Упадокъ деревни.
Въ газетѣ „Родная Рѣчь*  помѣщена статья „Упадокъ де

ревни*,  заслуживающая вниманія духовенства. Въ настоящее время 
однимъ изъ главныхъ объектовъ и разговоровъ, и писанія несом
нѣнно слѣдуетъ признать деревню. Относительно ея, словно всѣ 
сговорились, отовсюду слышно однѣ только жалобы, раздается 
одно только пытьѳ. Лѣвые горюютъ, что положеніе крестьянъ въ 
высшей степени тяжелое, что ихъ со всѣхъ сторонъ притѣсняютъ 
и разоряютъ, что на ихъ счетъ наживаются и наконецъ, что 
ихъ чуть ли неумышленно ввергаютъ въ пролетаріатъ. Правые 
также соглашаются, что сельская жизнь представляетъ собою са
мую печальную картину, что добросовѣстный трудъ въ полномъ 
пренебреженіи, что крестьяне предаются безобразному пьянству 
и являются главными нарушителями порядка и благоустройства. 
И всѣ единогласно признаютъ ненормальность крестьянской жи
зни, требующей коренной реформы; разница мнѣній заключается 
лишь въ тѣхъ пріемахъ, которые должны быть употреблены для 
осуществленія реформы,
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И мы но будемъ оспаривать очевидности, что деревня дѣй
ствительно находится въ ужасномъ упадкѣ и что если своевре
менно не будутъ приняты надлежащія мѣры, то положеніе будетъ 
ухудшаться и можетъ привести къ такому грустному кризису, 
который дурно отзовется на благосостояніи всего государства.

Но всего этого мало: жалобами и разными пожеланіями 
дѣла не поправишь. Необходимо предпринять что-нибудь болѣе 
существенное и плодотворное. А для этого прежде всего тре
буется основательно ознакомиться съ тѣми причинами, которыя 
привели къ настоящему тяжелому положенію, а затѣмъ пріискать 
и средства для исправленія бѣды. Вопросъ несомнѣнно существен
ный, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени сложный и трудный, 
требующій всестороннней и обстоятельной разработки. Само со
бою разумѣется, что такой великій трудъ намъ не по силамъ, 
тѣмъ болѣе что ему и не мѣсто въ короткой газетной статьѣ. 
Мы здѣсь позволимъ себѣ лишь намѣтить нѣкоторыя данныя, 
которыя заслуживаютъ особенное вниманіе и будутъ не безполезны 
при рззрѣшеніи вопроса.

Ратуя за крестьянское землевладѣніе, господа лѣвые съ 
пѣной у рта обрушиваются на помѣщиновъ, считая ихъ чуть ли 
не единствѳннымп виновниками бѣдствія крестьянъ и называя 
ихъ тиранами, узурпаторами чужой собственности, эксплуататорами 
чужого труда и т. п. Такъ-ли это? Наглая ложь, продикто
ванная современными, безобразными.^ либеральными теоріями!— 
отвѣтимъ мы смѣло и откровенно. Только безсильная, безгранич
ная зависть и злой умыселъ могли сочинить подобныя обвиненія.

И теперь не трудно встрѣтить старыхъ крестьянскихъ до
мохозяевъ, людей уважаемыхъ и обстоятельныхъ, которые отлично 
помнятъ прошедшее время и даже крѣпостное право и которые 
высказываютъ діаметрально претивоположпое мнѣніе о помѣщи
кахъ (конечно дворянъ, ’ а не разночинцевъ). Мнѣніе же это 
сводится приблизительно къ слѣдующему.



— 30

„Прежде жилось не въ примѣръ лучше и легче. У насъ, 
крестьянъ, заботъ было меньше, а достатка больше. А почему] 
По той простой причинѣ, что за насъ думалъ и дѣйствовалъ 
помѣщикъ; хотя порой и строгъ, и крутенекъ былъ, а все же 
для насъ онъ былъ замѣсто отца родного, наше горе было его 
горе, наша радость—его радость. Когда намъ нуженъ былъ бла
гой совѣтъ, мы безъ стѣсненія прямо шли къ помѣщику и онъ 
давалъ совѣтъ искренній и безвозмездно. Когда насъ обижали и 
притѣсняли, мы къ нему же прибѣгали и онъ служилъ намъ 
надежнымъ, вѣрнымъ защитникомъ. Когда на насъ обрушивалось 
какое-нибудь несчастье и намъ туго приходилось—отъ пожара-ли, 
неурожая-ли, болѣзви-ли, нищеты-ли, или отъ чего-либо другого, 
мы спять спѣшили къ помѣщику,—и онъ всегда съ сердечною 
добротой вызволялъ насъ,—отказа не было. Если онъ требовалъ 
отъ насъ работы, то не даромъ и мы отъ него и помощь, и 
пользу получали. Кто намъ давалъ примѣръ, какъ съ землей- 
кормилицей обращаться?—помѣщикъ. Кто насъ къ честному, на
стоящему труду пріучалъ? — помѣщикъ. Кто доказалъ намъ пользу 
грамоты и помогъ ею заняться?—помѣщикъ. Кто началъ забо
титься о призрѣніи стариковъ, безпріютныхъ немощныхъ и ни
щихъ?—помѣщикъ. Однимъ словомъ, если что хорошее и полез
ное творилось въ деревнѣ, то единственно благодаря старанію 
помѣщика. Поэтому и жизнь тогда была хорошая,—есть чѣмъ 
ее помянуть. Жили мы семьями большими, дружно, въ согласіи, 
раздѣловъ не знали, безобразій разныхъ не допускали, въ вѣрѣ 
стояли твердо, старшихъ почитали, и Господь не оставлялъ насъ.

„Потомъ все измѣнилось, какъ только помѣщики стали по
кидать свои помѣстья и выѣзжать изъ деревни,—и мы остались 
точно безъ рукъ и безъ головы, въ несчастныхъ сиротъ превра
тились, теперь не къ ксму обратиться. Хотя мы теперь предо
ставлены самимъ себѣ, но развѣ отъ этого намъ лучше стало? 
Нѣтъ, сто разъ нѣтъ. Посмотрите, что сдѣлалось съ деревней:
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семьи измельчали, хозяйства обѣднѣли, раздѣлы безъ копца. 
Каждый наровитъ, чтобы быть самостоятельнымъ хозяиномъ, а 
о томъ и не думаетъ, что достатка и силъ но хватаетъ, чтобы 
одному съ хозяйствомъ справиться, потому что при раздѣлѣ у 
кого соха, у кого борона, а у кого нѣтъ ничего. Всею семьею 
дружно работать куда сподручнѣе было. И работать порядкомъ 
разучились, —все какъ-бы полегче, да поскорѣе,—оно и хуже— 
выходитъ. Понаслушались вредной и пустой болтовни отъ разныхъ 
проходимцевъ и рѣшили, что всю премудрость произошли. А къ 
чему эта премудрость привела? Отъ Бога отшатнулись, почитаніе 
старшихъ, закона и порядка не вѣсть куда провалилось, въ 
семьяхъ раздоры и драки, распутство на каждомъ шагу, всѣ 
гоняются за легкою наживой, совершить какое-нибудь лихое дѣ
ло—самое разлюбленное занятіе, мошенничество, кражи, поджоги 
грабежи, убійства считаются дѣломъ обыкновеннымъ, нисколько 
не грѣховнымъ, водка всѣмъ верховодитъ, а проводить время 
въ судѣ и кабакѣ—самое лучшее удовольствіе. И всѣ жалуются, 
что трудно живется, сами виноваты а па другихъ вину свали
ваютъ. Вотъ до чего дошла наша деревня!*

Не думайте, что все вышеприведенное преувеличеніе и вы
думка. Такое мнѣніе вы можете услышать во многихъ частяхъ 
Россіи. И все это—непреложная истина.

Съ уходомъ помѣщиковъ деревню сразу постигли упадокъ и 
разладъ. Кто же ихъ замѣнилъ? Замѣна произошла не въ пользу 
крестьянъ, такъ какъ на смѣну явились: безсердечный, жадный 
кулакъ, всѣ соки высасывающій изъ крестьянъ, сельскій свя
щенникъ, въ большинствѣ случаевъ грубый, неразвитой и не 
менѣе кулака любостяжательный, развратный, дерзкій и деспо
тичный урядникъ, плутоватый и до мозга костей испорченный 
писарь, соціалистъ-учитель и, наконецъ, пробавляющійся поборами 
и магарычеми мошѳпнникъ-староста. Незавидное положеніе. Съ 
такими милыми дѣятелями недалеко можно уйти и мало надежды 
на успѣшное развитіе нашего крестьянства.
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Какъ же горю помочь—можетъ быть, спросите вы. Не 
возвратиться же къ крѣпостному праву. Конечно, нѣтъ! Такой 
возвратъ немыслимъ и нежелателенъ. Но возможенъ ещу другой 
исходъ.

Во всѣ времена русское дворянство неизмѣнно, доблестно, 
вѣрой и правдой служило царю и отечеству, не останавливалось 
ни передъ какими жертвами, всѣми силами способствовало раз
витію и усиленію Россійскаго государства, шло во главѣ всѣхъ 
благихъ начинаній, твердо стояло на стражѣ русскихъ интере
совъ и было неподкупнымъ, искреннимъ другомъ русскаго народа. 
Къ этомѵ-то дворянству и надлежитъ отнестись съ довѣріемъ, 
которое оно вполнѣ заслужило и которымъ никогда не злоупо
требляло. Ему слѣдовало-бы облегчить возвратъ въ деревню и 
вмѣстѣ съ тѣмъ приблизить его къ народу, чтобы оно снова 
могло занять утраченное, вслѣдствіе разныхъ неблагопріятныхъ 
обстоятельствъ, подобающее ему мѣсто покровителя, совѣтника, 
защитника и наставника русскаго крестьянства, пока послѣднее 
не достигнетъ должнаго развитія. Тогда возродится деревня и 
пріободрится найть крестьянинъ; х) стряхнетъ онъсебя, при содѣй
ствіи дворянства, грязную, наносную накипь, которою его при
давила гниль западной цивилизаціи, и начнетъ новую здоровую 
жизнь! Подъ руководствомъ дворяпъ грядущее крестьянское по
колѣніе избѣгнетъ пагубныхъ увлеченій, привыкнетъ къ плодо
творному труду, избавится отъ настоящихъ своихъ пьяныхъ на
ставниковъ и проникнется надлежащею гражданской доблестью, 
которой ічуть было его не лишили мятежные измѣнническіе 
подговоры господъ освободителей! Имѣя постоянно передъ собою 
въ лицѣ дворянъ настоящій образецъ,—какъ нужно жить, думать

*) Хочется сказать: Пока солнце не взойдетъ, роса глаза выѣстъ... Пока 
соберутся дворяне въ деревню, къ тому отдаленному времени и остатки 
крестьянскаго добра растеряются. Думаемъ, что спасеніе деревни... въ ру
кахъ пастырей. Ред.
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чувствовать и трудиться, крестьяне невольно будутъ стараться 
послѣдовать ихъ примѣру; отъ нихъ не укроется рѣзкая разница 
съ теперешними руководителями. Молодое же поколѣніе, весьма 
естественно, не пожелаетъ отстать отъ стараго. Такимъ образомъ 
совершится перерожденіе деревни, и упадку ея наступитъ конецъ! т)

ХРОНИКА,
Прощаніе Его Высокопреосвященства Архіепископа Инно

кентія, Экзарха Грузіи, съ духовно-учебными заведеніями г. 
Тамбова.* 2) 18-го сего декабря 1-ѳ Духовное училище было осчастлив
лено посѣщеніемъ Высокопреосвященнѣйшаго Иннокентія, Экзарха 
Грузіи, Архіепископа Карталинскаго и Кахетинскаго.

’) Родная Рѣчь.
2) Редакція Т. Е. В. усердно проситъ начальствующихъ лицъ п другихъ ду

ховныхъ школъ доставить сообщеніе о прощальномъ посѣщеніи Высокопреосвя
щеннаго Экзарха.

Посѣщеніе это было прощальное.
Встрѣченный при входѣ корпораціей училища, во главѣ съ 

смотрителемъ онаго, и учениками, выстроенными по корридору 
шпалерами, Владыка прослѣдовалъ въ училищную церковь, гдѣ 
послѣ обычнаго церковнаго послѣдованія встрѣчи, обратился къ 
ученикамъ приблизительно съ слѣд. словами:

„Волею Монарха, я, дѣти, призванъ на трудный постъ. 
Монархъ нашъ Богопоставленный, и сердце его въ руцѣ Божіей, 
а потому и въ волѣ Царя я вижу волю Божію, и только это соз
наніе, моя сердечная любовь къ Царю и вѣрноподданическая 
преданность Ему заставили меня преклониться предъ волею Его. 
Прощаясь съ вами, дѣти, я благословляю васъ иконою Знаменія 
Божіей Матери. Я не безъ намѣренія сдѣлалъ этотъ выборъ. Па 
этой иконѣ изображенъ на лонѣ Матери предвѣчный Младенецъ, 
праздникъ Рождества Коего ожидается въ близкомъ будущемъ 
Пусть же молитвы Приснодѣвы хранятъ и спасаютъ васъ! Про
щаясь съ вами, дѣти, я прошу у васъ вашихъ чистыхъ дѣтскихъ 
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молитвъ обо мнѣ! Молитесь, чтобы Господь даровалъ мнѣ силы 
на моемъ трудномъ пути и въ будущемъ служеніи сохранилъ меня 
невредимымъ!®.

На рѣчь Владыки Смотритель Училища сказалъ слѣдующее:
„Ваше Высокопреосвященство! Поле, для воздѣлыванія ко

тораго Вы призваны Высшимъ Промысломъ, представляется намъ 
крайне неблагодарнымъ. Оно покрыто камнями, которые препят
ствуютъ свободному движенію плуга въ рукахъ дѣлателя, оно по
росло терніями, которыя препятствуютъ и будутъ препятствовать 
возрастанію добраго сѣмени... Но, Ваше Высокопреосвященство, 
1-е Духовное Училище, весьма благодарное Вамъ за Ваши мно
гочисленныя заботы о немъ, имѣетъ крѣпкую увѣренность, что 
Провидѣніе Божіе спасетъ и укрѣпитъ Башу дѣятельность на 
новомъ мѣстѣ Вашего служенія, ко благу св. Церкви и нашей 
дорогой Родины!*.

Затѣмъ Владыка преподалъ прощальное Архипастырское 
благословеніе каждому изъ членовъ училищной корпораціи и уче
никамъ.

Заключилъ свое прощаніе Владыка краткимъ, но многосодѳр- 
жательнымъ словомъ къ преподавателямъ училища, увѣщавая ихъ 
съ любовію и терпѣніемъ служить скромному, но великому дѣлу, 
къ которому они приставлены. „Вамъ, говорилъ Владыка, пору
чено обучать и воспитывать маленькихъ дѣтей, приготовлять ихъ 
умъ и сердце къ воспріятію болѣе высокихъ предметовъ. Земле
дѣлецъ съ любовію воздѣлываетъ, размягчаетъ и удобряетъ почву, 
приготовляя ее для посѣва. Подражайте и вы земледѣльцу! Дѣ
лайте свое дѣло съ любовію, терпѣніемъ и вѣрою въ ваше доб
рое дѣло!

Напутствуемый искренними и сердечными пожеланіями со 
стороны корпораціи училиіца и учащихся, Владыка сколо 1 ч. 
дня отбылъ изъ училища.

Доброе дѣло и симпатичная мысль. Искренно приношу 
мою лепту на иконостасъ въ храмѣ духовной семинаріи.
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Хорошо бы на горнемъ мѣстѣ въ алтарѣ кистію художни
ка живо изобразить—„Воскресеніе Христово" —для отрад
но молитвеннаго’воспоминанія: „да воскреснетъ Богъ и 
расточатся врази его!* —Буди воля Божія блага!

Питомецъ Семинаріи.
Такое письмо получено въ Тамбовской Семинаріи 

1 янв. 1910 года отъ достопочтеннаго протоіерея, при
славшаго въ даръ на обновленіе храма Божія въ Там‘ 
бовской Семинаріи сто рублей.

Это первая жертва отъ одного изъ достойнѣйшихъ 
пастырей Тамбовской епархіи принята съ благо
дарностью, какъ первый починъ: благожеланіѳ же жер
твователя вызвало въ насъ чувство умиленнаго восторга. 

_________ Служащій.

Принимается подписка на журналы въ 
1910 году:

(См. объявленіе № 46 Тамбовскихъ Епархіал. Вѣдомостей).

МИССІОНЕРСКОЕ 0Б03РВІІ1Е,
ГОЛОСЪ ИСТИНЫ и

КОЛОКОЛЪ.
(См. объявленіе № 45).

ДРУЖЕСКІЯ РѢЧИ.
(См. объявленіе № 46).
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(См. объявленіе № 46).

(См. № 46 Тамб. Епарх. Вѣд.).

Свѣточъ и Дневникъ 
Писателя. =-

(См. № 45 Тамб. Епарх. Вѣд.).

ШРИТ СШ4
См. объявленіе № 49.

См. объявленіе № 49.

СТРАННИКЪ*м
См. объявленіе Л» 49.

См. объявленіе № 49.
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См. объявленіе № 49.

„В'т и разумѴ
См. объявленіе № 49.

ВОСКРЕСНЫЙ день
и иллюстрированную газету.

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.
См. объявленіе № 48.

РУКОВОДСТВО ИДЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
См. объявленіе № 49.

Православный Собесѣдникъ
См. объявленіе № 49.
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Приложеніе къ № 1-й Тамбовскихъ Епарх. Вѣд- за 1910 г-

Проповѣдническій Листокъ.
’Г

№ 1-й.
--------- ОСО---------

Р'Ѣ ЧЬ
къ воспитанникамъ Тамбовской Семинаріи на 20 декабря. *)

Нынѣ исполнился годъ со дня блаженной кончины о. Іоанна Крон- 
штадскаго. Вотъ почему въ настоящемъ богослуженіи нашемъ до
пускается нѣкоторое видоизмѣненіе: привносятся молитвословія и 
пѣснопѣнія объ упокоеніи того, вся жизнь котораго представляла 
непрерывную ткань пламенной молитвы, дѣятельнаго братолюбія 
и самоотверженнаго идейнаго служенія Церкви Христовой, и о 
которомъ нынѣ молится вся православная Русь.

Наша семинарія должна считать своимъ нравственнымъ дол
гомъ чтить о. Іоанна, своими крупными денежными жертвами на 
бѣдныхъ учениковъ ея выражавшаго къ ней свою любовь. Поэтому 
память о. Іоанна должна б ль почтена и словомъ.

Я не имѣю въ виду дѣлать харатеристику личности или 
оцѣнку пастырской дѣятели л : эгого исключительнаго и замѣ
чательнаго во всѣхъ отношеніяхъ человѣка: эта уже сдѣлано 
людьми, болѣе меня сильнымъ словомъ и дѣломъ. Я хотѣлъ бы 
только, въ память о. Іоанна, коснуться, для нашихъ взаимныхъ 
думъ и размышленій, злободневнаго вопроса—о религіозно-нрав- 
твепномъ состояніи современнаго, такъ называемаго христіанскаго

*) Произнесена за всенощнымъ бдѣніемъ въ актовомъ залѣ семинаріи.



общества, указать на тѣ требованія, какіл предъявляются теперь 
обществомъ къ церковнымъ пастырямъ и подчеркнуть, какъ легко 
и свободно разрѣшалъ задачи пастырства пастырь Кронштадтскій.

Говорятъ и пишутъ, что наше время въ духовномъ отно
шеніи (да и въ духовномъ-ли только?) напоминаетъ времена язы
чества первыхъ вѣковъ христіанства. Мы знаемъ, что св. цер
ковь, послѣ трудной, упорной вѣковой борьбы съ язычествомъ 
физическимъ, немедленно должна была вступить также въ неменѣе 
упорную борьбу съ язычествомъ духовнымъ: со свойственнымъ языче
ству направленіемъ человѣческаго ума,—ограниченнаго, но въ то 
же время гордаго и всегда способнаго къ дерзкому возстанію 
противъ данной Богомъ вѣры. Ереси—эти порожденія языческа
го духа первыхъ вѣковъ христіанства, могущественно колебавшія 
весь тогдашній христіанскій міръ, теперь исчезли. Но сущность 
еретичества, изыческій духъ его не исчезъ и теперь, и борьба 
христіанства съ язычествующимъ умомъ, который стремится све
сти всѣ основы жизни къ одному земному, въ настоящее время 
шире и опаснѣе, чѣмъ когда-либо. Не будемъ обманываться рас
пространенностію христіанства: эта только овчая одежда. Въ эту 
одежду одѣтъ весь циливизованный міръ; но подъ этимъ покровомъ 
дѣйствуютъ въ мірѣ языческія страсти. Весь строй мысли и жизни 
нашего времени всецѣло не—христіанскій. Въ жизни нашего, 
такъ называемаго христіанскаго общества нѣтъ никакого подобія 
того царства Божія, которое хотѣлъ водворить на землѣ Іисусъ 
Христосъ. Въ наше время по вопросу о вѣрѣ требуютъ „толь
ко свободы совѣстиа тамъ называй ихъ христіанами или языч
никами, имъ все равно.

А какъ велико, поразительно велико противорѣчіе между 
нашею жизнію и нашимъ исповѣданіемъ, между нашими упованія
ми и тѣми цѣлями, на которыя въ дѣйствительности мы тратимъ 
всѣ свои силы! Какъ будто, воспринявъ истину, мы уже нашли 
себѣ полное нравственное удовлетвореніе въ томъ одномъ созна
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ніи, что содержимъ истину, въ одной вѣроисповѣдной и обрядо
вой сторонѣ церкви, такъ-что не чувствуемъ уже никакой нуж
ды и потребности въ проведеніи въ жизнь задачъ христіанства; 
въ отношеніяхъ своихъ къ лядюмъ далеки отъ требованій Христа 
о братолюбіи; христіанство наше па языкѣ у насъ, сердце же 
далеко отстоитъ отъ Христа и правды Его.

Такова именно господствующая масса нынѣшнихъ христіанъ.
Не таковы ли и мы—пастыри церковные?
Что-жѳ удивительнаго, если люди, имѣвшіе мужество вмѣстѣ 

съ жизнію христіанскою отречься и христіанскаго званія, теперь 
говорятъ намъ: „вы проповѣдуете свое ученіе, но вы не показываете 
пути къ его осуществленію, болѣе того, ваше равнодушное прими
реніе съ нехристіанскою жизнію показываетъ, что вы и сами не 
вѣрите, сами но считаете возможнымъ осуществленіе вашей пропо
вѣди. Удивительно ли, что не рѣдко люди, полные жизни и силы, 
отрицаютъ жизненное значеніе вѣры, бѣгутъ изъ церкви на дѣла 
практической жизни, а христіанскіе храмы наполняются стариками 
и женщинами, въ силу разныхъ обстоятельствъ нуждающимися въ 
духовномъ утѣшеніи.

И вотъ теперь современное духовное язычество перестаетъ 
стыдиться, смѣло поднимаетъ голову, называетъ себя своимъ соб
ственнымъ именемъ и предъявляетъ свои права; оно проникаетъ 
во всѣ поры общественной жизни и вытравляетъ изъ души чувство 
дѣйственности христіанства.

Что же дѣлать, какъ бороться съ невѣріемъ и нечестіемъ? 
А вотъ! Предъ нами свѣтлый образъ пастыря, который яркимъ 
пламенемъ предъ всѣмъ изумленнымъ міромъ, освѣтилъ мракъ окру
жающей тьмы, мракъ безвѣрія: самъ проникнутый вѣрою твердою, 
живою и нелицемѣрною, любовію пламенною, онъ въ самомъ себѣ, 
въ своей святой жизни далъ намъ лучшее и осязательнѣйшее дока
зательство правоты своею исповѣданія, того начала, которое пи
таетъ жизнь—вѣры христіанской, вѣры православной.
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Бр.! Времена наивнаго, теперь позорнаго и пагубнаго, раз
лада между вѣрою и жизнію проходятъ безвозвратно. Въ наше 
время, когда даже дѣти еще съ малолѣтства пріучаются сознательно 
относиться къ жизни, нельзя болѣе терпѣть лжи иначе, какъ 
закрывъ глаза на противорѣчіе между вѣрою и между человѣче
скими отношеніями, не основанными на началахъ христіанскаго 
братолюбія. Борьба съ этого ложью лежитъ прежде всѣхъ на па
стыряхъ церковныхъ. Думается, что многіе изъ васъ стрекятся 
быть въ свое время пастырями Христовой церкви, работниками 
ея по Христу. Духовныя семинаріи имѣютъ своею цѣлью приго
товлять таковыхъ пастырей. Но опи даютъ только теоретическую 
подготовку къ пастырству, предлагая вамъ курсы нравственнаго 
и практическаго богословія и только отчасти пріучая васъ къ 
практической проповѣднической дѣятельности. Теорію нужно будетъ 
проводитъ въ жизнь. Жизнь предъявитъ вамъ массу вопросовъ, 
которые потребуютъ своего развѣшенія. Весьма важно теперь-жѳ, 
еще на семинарской скамьѣ крѣпко подумать о томъ, что вы 
должны будете дѣлать. Необходимо воспитать въ себѣ пастырскій 
духъ, проникнуться идеей, составляющей сущность пастырства, по
нять и уяснить задачи пастырства и воспламениться желаніемъ 
продолжать (о, какъ высоко это служеніе!) —продолжать дѣло 
Христа.

„Наша жизнь полна лжи и горя: тутъ царствуютъ насиліе 
и отчаяніе, жестокость и ожесточеніе. Спасите насъ... Переустройте 
жизнь къ лучшему, по Христу и Его средствами; будьте ея госпо
дами, и тогда мы пойдемъ за вами“.... Вотъ требованія времени 
къ пастырямъ церковнымъ.

Бр.! Въ стремленіи идти на встрѣчу этимъ требованіямъ 
наше спасеніе! Достопочитаемый же пастырь Кронштадтскій да 
будете яркою потеводною звѣздою для тѣхъ, кто стремится на 
святое, высокое служеніе пастырское!

Духовникъ Семинаріи, Прот. Павелъ Добротворцевъ.



Отъ Редакціи.

Считаетъ Редакція необходимымъ огласить нѳблаго*  

видный пріемъ, допущенный нѣкоторыми лицами по от

ношенію къ Редакціи Тамб. Еп. Вѣд. въ 1909 году. 

Дѣло въ слѣдующемъ.

Въ декабрѣ 1909 г. Редакціей была получена гро- 

мадныхъ размѣровъ статья, написанная въ опроверженія 

■замѣтки, напечатанной въ газ. Т. Кра^гц,^ кто-то по- 

• хвалиліі і новаго церк. старосту с. Осиновыхъ Гаевъ. 

Статья, доставленная намъ, показалась намъ подозри

тельной, какъ подписанная скверно звучащей фамиліей 

„Влохинъа и содержащая скверный выпадъ противъ 

новаго старосты. Рукопись мы отослали мнимому автору 

въ дек. і909г. и 2 янв. 1910 г. намъ возвратили нашъ 

пакетъ съ написью: Блохинъ въ с. 0. Г. не [проживаетъ 

и къ нимъ не принадлежитъ.


