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Выходятъ еже
недѣльно но суббо- 
Ш. Подписка при
нимается въ Редак
ціи, при духовной 

Семинаріи.

1303 ГОДА.
Содовая цѣпа съ 
пересылкою и до
ставкою 6 р. 25 к. 
Подписка па время 
яснѣе года и про
дажа отдѣльныхъ 

номеровъ не допу 
скаются.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.
сяя:

высочайшая награда.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу исполня

ющаго обязанности Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно онрв" 
дѣленію Св. Синода, въ 7 день августа Всемилостивѣйше соиз
волилъ на награжденіе псаломщика Успенской церкви с. Ермолова. 
Едатомскаго уѣзда, Александра Орлова за подвигъ человѣколю
бія, оказанный имъ при спасеніи І5 іюля 1907 г. утопавшаго въ 
рѣкѣ Уньжѣ крестьянскаго мальчика Павла Захарцева, серебря
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ною медалью, съ надписью „за спасеніе погибавшихъ*,  для но
шенія на груди на Владгімирской лентѣ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Опредѣлены: на священническое мѣсто къ церкви села Ди- 
митрісвщины, Титовка тожъ, Козловскаго у., окончившій курсъ 
Тамбовской духовной семинаріи Василій Голубевъ, 28 августа; на 
діаконское мѣсто къ церкви с. Липяговъ, Борисоглѣбскаго у., пса- 
ломщикъ села Алешковъ, того же у., Дмитрій Преображенскій, 3 
сентября; на псаломщическія мѣста—къ церкви с. Машковой Сурены, 
Козловскаго у., окончившій миссіонерско-псаломщическую школу 
Алексѣй Томниковъ, 26 августа; къ церкви села Тарадѣй, Шацкаго 
уѣзда, учитель Дудкинской ц» приходской школы Никита Лады
гинъ, 3 сентября.

Перемѣщены,’. діаконъ села Красноселья, Козловскаго у., 
Георгій Голубинскій къ церкви с. Богоявленскаго, Моршанскаго у., 
5 сентября.

Увольняются за штатъ', согласно прошенію, діаконъ с. 
Богоявленскаго, Моршанскаго у., Алексѣй Голубинскій, 5 сентяб
ря; псаломщикъ села Тарадѣй, Шацкаго у., Александръ Пертовъ, 
3 сентября; уволены отъ должности-, по болѣзни, состоящій въ 
должности псаломщика с. Большого Пролома, Шацкаго у., безмѣ
стный діаконъ Василій Песочинскій, 26 августа; за поступленіемъ 
на должность надзирателя Серафимовскаго духовнаго училища пса
ломщикъ с. Панской Слободы, Козловскаго у., Петръ Рубиновъ, 
27 августа; за поступленіемъ въ высшее. учебное заведеніе псалом
щикъ с. Каменки, Моршанскаго у., Александръ Темиренскій, 3 
сентября.

Объявляется благодарность Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Иннокентія, Епископа Тамбовскаго и Шацкаго, священни-
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ку Ильинской г. Козлова церкви Владимиру Нечаеву за его тру 
ды по ремонту приходскаго храма.

ПИСЬМО
Комитета по организаціи празднованія 200-лѣтняго юбилеі 
основанія Сампсоновскаго храма на имя Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Иннокентія, отъ 31-го августа 1908 года

Ваше Преосвященство,
Преосвященнѣйшій Владыко и Милостивый Архипастырь.

27-го іюня слѣдующаго 1909 года исполняется 200 лѣтъ 
со дня Полтавской побѣды, въ память которой повелѣніемъ Импе 
ратора Пвтра I заложенъ на Выборгской сторонѣ города С.-Пе
тербурга Сампсоновекій храмъ. Въ своихъ царственныхъ заботахъ 
о Сампсоновскомъ храмѣ, Государь Императоръ 19-го іюня сего 
1908 года соизволилъ Высочайше разрѣшить Временному Ко
митету по организаціи празднованія 200-лѣтняго юбилея сего 
храма всероссійскую подписку на реставрацію храма, какъ истори
ческаго памятника. Означенный Комитетъ имѣетъ честь обратиться 
къ Вашему Преосвященству съ усерднѣйшей просьбой.

Вамъ, Ваше Преосвященство, дорого отечество, дороги воспо
минанія о славныхъ дняхъ исторіи его, па которыхъ отдыхаетъ 
сердце каждаго человѣка, дороги конечно и памятники великихъ 
событій родины, къ которымъ по всей справедливости относится и 
Сампсоновекій храмъ. Помогите же своимъ высокимъ вниманіемъ 
и просвѣщеннымъ содѣйствіемъ реставрировать его и привести въ 
тотъ благолѣпный видъ, который радовалъ бы сердце каждаго 
русскаго человѣка, любящаго свою родину и ея прошлыя славная 
судьбы.—

Посодѣйствуйте успѣху во ввѣренной Вашему Преосвящен
ству епархіи Высочайше разрѣшенной подпискѣ и за это Вамъ спа
сибо скажетъ русскій народъ.
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На семъ письмѣ- резолюція Его Преосвященства, отъ 4-го 
сентября 1908 года № 6451, послѣдовала: „Настоящее пись
мо и воззваніе отпечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ съ приглашеніемъ духовенства къ посильнымъ по
жертвованіямъ*  . Епископъ Иннокентій.

ВОЗЗВАНІЕ.
Жизнь Православнаго Русскаго народа, по неисповѣдимымъ 

судьбамъ Проиыслителя, складывалась и протекала въ борьбѣ съ 
многочисленными врагами нашего дорогого отечества, Въ тяжелыхъ 
испытаніяхъ этой борьбы закалялась мощь нашихъ предковъ и 
крѣпла ихъ беззавѣтная преданность Святой Церкви, которая под
держивала бодрость ихъ духа, а въ трудныя минуты своимъ мо
литвеннымъ предстательствомъ низводила съ неба Божественную 
помощь.

Такъ было въ войну Императора Петра I со Шведами. Уже вра
ги вторглись въ предѣлы нашей земли, уже, опустошая городу и 
селенія, они дошли до Полтавы... Но великъ Богъ земли Русской! 
27-го іюня 1709 года Русское воинство, подъ предводительствомъ 
Вѣнценоснаго Вождя своего, вступило въ единоборство съ войскомъ 
могучей Европейской державы и, укрѣпляемое помощію свыше, по
бѣдило его. Твердо вѣря, что эта великая побѣда ниспослана Бо
гомъ, Русскій Царь, по возвращеніи своемъ въ Петербургъ, зало
жилъ на Выборгской сторонѣ своего юнаго стольнаго города дере
вянный храмъ Преподобному Сампсону Страннопріимцу, въ день 
намяти котораго одержана Полтавская побѣда. Вскорѣ деревянный 
храмъ былъ замѣненъ каменнымъ, существующимъ доселѣ.

Сампсоновскій храмъ, какъ памятникъ радостнаго историче
скаго событія и полученной отъ Бога великой милости, существуетъ 
и въ настоящее время, но въ какомъ видѣ? Онъ забытъ Россіей 
и столицей и представляетъ собою скромный приходскій храмъ сто-



- 709 —

личной окраины, поддерживаемый лишь скудной лептой бѣднаго на- 
селенія Выборгской стороны. Русскіе люди! Вамъ дорого отечество, 
дороги воспоминанія о славныхъ дняхъ исторіи его, на которыхъ 
отдыхаетъ сердце каждаго человѣка. Вамъ, конечно, дороги и па
мятники великихъ событій родины, къ которымъ относится и Самп- 
ооновскій храмъ. Въ слѣдующемъ 1909-мъ году 27 іюня испол
няется 200-лѣтіе Полтавской побѣды и вся Россія будетъ свѣтло 
праздновать этотъ великій день. Не оставьте-же къ этому свѣтлому 
дню въ будничномъ видѣ историческаго памятника Полтавскаго со
бытія. Помогите реставрировать его и привести его въ тотъ благо
лѣпный видъ, который порадовалъ-бы сердце каждаго Русскаго че
ловѣка, любящаго свою родину и ея прошлыя славныя судьбы.

Временнаго Комитета по организаціи празднованія 200-лѣт
няго юбилея основанія Сампсононскаго храма Предсѣдатель Свя
щенникъ Владиміръ Покровскій.

Секретарь Діаконъ Петро Владимірскій.

Наличный составъ служащихъ при 1-мъ 
Тамбовскомъ духовномъ училищѣ къ на

чалу 1908-1909 учебнаго года.
Смотритель училища, статскій совѣтникъ, Матвѣй Яковле

вичъ Монастыревъ; кандидатъ Казанской духовной Академіи вы 
пуска 1875 г.; съ 17 іюля 1875 г.— преподаватель св. писа
нія въ Харьковской Семинаріи; съ 1878 г.—магистръ богосло
вія; съ 25 іюля 1884 г.—инспекторъ Екатеринославской ду
ховной Семинаріи и преподаватель св. писанія въ V классѣ; съ 
17 ноября 1900 і\—смотритель 1-го Тамб. дух. учвлйща и 
преподаватель катихизиса и цорк. устава въ штатныхъ классахъ. 
Имѣетъ ордена: св. Станислава 2 ст., св. Апяы 2 ст., св. Вла 
димйра 4 ст. и знакъ дѣйствит. пожизн. члена Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества; женатъ.
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Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ Димитрій Але
ксѣевичъ Богословскій, кандидатъ Московской духовной Академіи 
выпуска 1883 г.; съ 2 сентября 1883 г.—преподаватель ариѳ
метики и географіи въ 1 Тамб. дух. училищѣ; съ 8 мая 1890 
г.—помощникъ смотрителя и преподаватель св. исторіи въ штат
ныхъ классахъ. Имѣетъ ордена: св. Станислава 2 и 3 ст. и св 
Анны 3 ст.; женатъ.

Преподаватели училища;
1. Старшій преподаватель русскаго и ц.-славянскаго яз. 

въ штатныхъ классахъ, статскій совѣтникъ Алексѣй Ивановичъ 
Коринскій; кандидатъ Кіевской духовной Академіи выпуска 
1883 г.; съ 12 августа 1883 г.—преподаватель русскаго и 
ц.-слявянскаго яз. въ 1 Тамб. дух. училищѣ. Имѣетъ ордена: 
Св. Станислава 3 и 2 ст. и Св. Анны 3 ст,; женатъ.

2. Преподаватель русскаго и ц.-славянскаго яз. въ парал
лельныхъ классахъ Константинъ Ивановичъ Ряжскій, кандидатъ 
Московской духовной Академіи выпуска 1903 г.; съ 24 окт. 
1903 г.— учитель русскаго и ц.-славянскаго яз. въ Ефремов
скомъ дух. училищѣ; съ 26 августа 1906 г.—преподаватель 
1-го Тамб. дух. училища; женатъ.

3. Преподаватель латинскаго яз. въ штатныхъ и параллель
ныхъ классахъ Константинъ Евгеньевичъ Доброхотовъ; канди
датъ Казанской дух. Академіи выпуска 1904 г.; съ 26 авгу 
ста 1904 г.— преподаватель 1-го Тамб. дух. училища; холостъ.

4. Преподаватель греческаго яз. въ штатныхъ и параллель
ныхъ классахъ, статскій совѣтникъ Николай Ѳеодоровичъ Вес*  
новскій, кандидатъ Казанской дух. Академіи выпуска 1885 г.; 
съ 2 ноября 1885 г.—помощникъ инспектора Самарской дух. 
Семинаріи; съ 3 марта 1888 г.—преподаватель греческаго яз. 
въ 1 Тамб. дух. училищѣ. Имѣетъ ордена: Св. Анны 3 ст. и 
Св. Станислава 2 ст.; женатъ.
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5. Преподаватель катихизиса и цорк. устава въ параллель
ныхъ классахъ и отечественной исторіи въ штатныхъ и парал
лельныхъ классахъ, статскій совѣтникъ Иванъ Яковлевичъ Ро
ждественскій, кандидатъ Казанской духовной Академіи, выпуска 
1889 г.; съ 6 октября 1889 г.--надзиратель Тамб. дух. Се
минаріи; съ 8 сентября 1890 г.— преподаватель Тамб. Епар- 
хіальнаго женскаго училища; съ 16 сентября 1893 г. —препо
даватель 1-го Тамб. дух. училища. Имѣетъ орденъ Св. Анны 
3 ст.; холостъ.

6. Преподаватель ариѳметики, географіи и природовѣдѣнія 
въ штатныхъ классахъ, статскій совѣтникъ Николай Даниловичъ 
Евѳимьевъ, кандидатъ Московской дух. Академіи выпуска 1888 
г.; съ 15 іюля 1889 г.—преподаватель приготовительнаго клас
са въ Сѣвскомъ дух. училищѣ; съ 9 мая 1891 г.—препода
ватель 1-го Тамб. дух. училища. Имѣетъ ордена: Св. Анны 3 
ст. и Св. Станислава 2 ст.; холостъ.

7. Преподаватель ариѳметики, географіи и природовѣдѣнія 
въ параллельныхъ классахъ, и. д. члена и дѣлопроизводителя 
правленія, надворный совѣтникъ Павелъ Космичъ Приматовъ, 
кандидатъ Кіевской духовной Академіи выпуска 1899 г.; съ 
27 апрѣля 1900 г.—преподаватель Макарьевскаго дух. учили
ща, Костромской епархіи; съ 7 октября 1904 г.—преподаватель 
1-го Тамб. дух, училища. Имѣетъ орденъ Св. Станислава 3

ст.; холостъ.
8. Преподаватель приготовительнаго класса и священникъ 

училищной церкви Гавріилъ Михаиловичъ Делиціевъ; студентъ 
Тамб. дух. семинаріи выпуска 1888 г.; съ 6 сент. 1888 г.— 
преподаватель чистописанія въ 1 Тамб. дух. училищѣ; съ 14 
сент. 1898 г.—священникъ училищной церкви; съ 20 сентября 
1904 г.--учитель русскаго языка и ц.-славянскаго яз. въ 1 
штатномъ классѣ; съ 27 сент. 1906 г.—-учитель приготов. класса. 
Имѣетъ награды: набедренникъ, скуфью и камилавку. Женатъ.
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9. Преподаватель цѳрк. пѣнія въ штатныхъ и параллель
ныхъ классахъ Иванъ Аѳанасьевичъ Кедровъ; въ 1887 г. окон
чилъ курсъ С.-Петербургской Консерваторіи по классу профес
сора Іогансена; съ 1890 г.-—преподаватель церк. пѣнія въ Тамб. 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ; съ 1 сент. 1892 г.—препо
даватель 1-го Тамб. дух. училища; женатъ.

10. Преподаватель чистописанія, черченія и рисованія Ни
колай Ивановичъ Ивановъ; окончившій курсъ въ Тамбов. дух. 
семинаріи въ 1906 г.; съ 4 ноября 1906 г.—надзиратель 1-го 
Тамб. дух. училища; съ 1 сент. 1908 г.—преподаватель 1-го 
Тамб. дух. училища; холостъ.

11. Преподавательница французскаго языка Варвара Кон
стантиновна Шишкина; въ настоящей должности—съ 29 окт. 
1907 года.

12. Преподавательница нѣмецкаго языка—Софія Виталь
евна Спасовская; въ настоящей должности съ 29 септ. 1907 г.

Надзиратели училища:
1. Коллежскій ассесоръ Иванъ Константиновичъ Вѣлянинъ; 

студентъ Тамб. дух. семинаріи выпуска 1896 г.; съ 17 сент. 
1896 г. по 20 авг. 1897 г, —учитель церковно-приходской 
школы въ г. Козловѣ; съ 9 сент. 1897 г.—надзиратель учи
лища; холостъ.

2. Коллежскій ассесоръ Андрей Михаиловичъ Кедрииъ, сту
дентъ Тамб. дух. семинаріи выпуска 1898 г.; съ 1 сентября 
1898 г.—надзиратель училища; холостъ.

3. Александръ Владиміровичъ Преображенскій; студентъ 
Тамб. дух. семинаріи выпуска 1907 г.; съ 20 авг. 1907 г.— 
надзиратель училища; женатъ.

4. Вячеславъ Павловичъ Никольскій, студентъ Тамб. дух. 
семипаріи выпуска 1907 г,; съ 5 фэвр. 1908 г.—надзиратель 
училища; холостъ.



Врачъ училищной больницы—младшій врачъ мѣстнаго воен- 
наго лазарета Николай Алексѣевичъ Ховринъ; съ 1 февраля 
1907 г.—врачъ училищной больницы; женатъ.

СПИСОКЪ
наличнаго состава лицъ, служащихъ въ Липецкомъ духов

номъ училищѣ при началѣ І903/э учебнаго года.

1. Смотритель училища, статскій совѣтникъ Иванъ Іоно
вичъ Нарциссовъ 53 лѣтъ, кандидатъ Кіевской Дух. Академіи 
выпуска 1880 года; опредѣленъ на службу въ Липецкое дух. 
училище учителемъ русскаго и ц.-славянскаго языковъ 2 сент. 
1881 года; съ 23 декабря 1888 г. состоитъ членомъ Липец
каго Отдѣленія Епарх. Училищнаго Совѣта и 14 марта 1889 
г. по 9 февраля 1894 г. состоялъ секретаремъ этого Отдѣленія; 
съ 30 сент. 1891 г. по 27 сентябр. 1894 г. и съ 10 окгябр. 
1894 г. по 29 ноябр. 1900 г. состоялъ членомъ-дѣлопроиз
водителемъ правленія Липец. дух. училища; съ 8 окт. 1892 
г. по 15 Августа 1904 года преподавалъ св. исторію въ 1 
классѣ училища; съ 1-го по 15 іюля 1903 г., съ 25 іюня по 
25 іюля 1906 г. и съ 27 мая по 16 декабря 1906 г. ис
правлялъ должность помощника смотрителя; 16 ноября 1895 
г. утвержденъ въ званіи старшаго учителя; съ 15 іюня но 13 
авг. 1903 г. исправлялъ должность смотрителя училища: съ 20 
сент. по 17 декабря 1904 года преподавалъ ариометику во П 
классѣ; съ 22 февраля по 20 декабря 1905 г. преподавалъ 
ариѳметику во II и IV классахъ; съ 15 марта по 25 мая 
1906 года преподавалъ латинскій языкъ въ 3 классѣ; съ 28 
августа по 20 декабря 1906 г. преподавалъ изъясненіе бого
служенія съ ц. уставомъ въ III и IV кл.; 16 декабря 1906 г. 
опредѣленъ на должность- смотрителя Липецкаго дух. училища; 
кавалеръ орденовъ св. Станислава 3 и 2 ст. и св, Анны 3 и
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2 ст.; награжденъ Библіей отъ св. Сѵнода и имѣетъ медаль 
въ память въ бозѣ почившаго Императора Александра Ш-го;

женатъ.
2. Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ Ѳеодоръ 

Васильевичъ Островскій 49 лѣтъ, Кандидатъ Казанской дух. 
академіи выпуска 1885 г; опредѣленъ на должность преподава
теля русскаго и ц.-славянскаго яз. въ I кл. Николаевскаго дух. 
училища 1885 г. 10-го окт.; преподавалъ тотъ же предметъ 
во П и Ш кл. указаннаго училища съ 3 марта 1886 г. по 
1-е авг. 1886 г.; перемѣщенъ на должность преподавателя 
русскаго и ц.-слав. языков. въ старшіе классы того же училища 
1 авг. 1886 г.; перемѣщенъ на должность преподавателя ла
тинскаго яз. 1-го Тамб. дух. училища 5 февр. 1888 г.; пре
подавалъ ариѳ. въ 1 кл. въ 189Ѵ2 учеб. году; преподавалъ 
ц. слав. яз. въ пригот. кл. съ 15 сеит. 1892 г. по 27-ѳ 
авг. 1904 г.; состоялъ членомъ Ревизіонной Коммисіи при Со
вѣтѣ^ Попечительства о бѣдныхъ ученикахъ съ 1893 года по 
1904 г.; состоялъ членомъ-дѣлопроизводителемъ училищ. Пра
вленія съ 7 февр. 1894 г. по 7 февр. 1902 г.; состоялъ 
членомъ строительнаго комитета по постройкѣ зданій для квар
тиръ начальствующихъ лицъ съ 1 марта 1901 г. по 7 февр. 
1902 г.; назначенъ помощникомъ смотрителя въ Липец. дух. 
училище 27 авг. 1904 г., исправлялъ должность смотрителя 
съ 25 іюня по 25 іюля 1905 г. и съ 27 мая по 16-е дек. 
1906 г.; кавалеръ орденовъ: св. Анны 3 ст. и св. Станислава 
2 ст., имѣетъ медаль въ память въ Бозѣ почившаго Импера
тора Александра Ш; холостъ.

3. Учитель русскаго и ц.-слав. языков. Сергѣй Павловичъ 
Веселовскій, кандидатъ Кіевской д. Академіи 1903 г. 30 лѣтъ; 
опредѣленъ преподавателемъ русскаго и ц.-слав. яз. въ Екатеринб. 
д. училище 8 апр. 1904 г., преподавал. латинскій яз. въ жен
ской гимназіи и русскую и общую гражд. исторію въ художест. 
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школѣ г. Екатеринбурга съ 15 авг. 1904 г. по 23 март. 1906 
г.; состоялъ членомъ комиссіи по ревизіи дѣлопроизводства Ека- 
тѳрин. епарх. свѣч. завода съ 16 фев. 1905 г. по 23 мар.
1905 г.; опредѣленъ преподавателемъ русскаго и ц.-слав. яз. 
въ Липецское д, училище 13 март. 1906 г.; перемѣщенъ пре
подавателемъ латинскаго яз. въ Липец. д. училище 23 авг.
1906 г.; преподавалъ катихизисъ въ 1Ѵ кл. училища съ 28 
авг. по 20 дек. 1906 г.; преподавалъ русскій яз. и ц.-слав. 
яз. во П кл. съ 9 янв. по 1 апр. 1907 г.; перемѣщенъ на 
должность преподавателя русскаго и ц.-слав. яз. 1 апр. 1907 
г.; назначенъ члепомъ-дѣлопроизводителемъ училищ. Правленія 
18 мая 1907 г., женатъ.

4. Учитель древнихъ яз., статскій совѣтникъ Іосифъ Ивано
вичъ Глаголевъ, 50 лѣтъ, кандидатъ Московской дух. академіи 
выпуска 1883 г.; опред. учителемъ греч. яз. въ Пинское д. 
училище съ 29 сент. 1885 г. по 27 марта 1886 г.; перемѣ

щенъ учителемъ греч. яз. въ Липец. д. училище 2 авг. 1890 
г.; преподавалъ латин. яз. съ 4 сент. 1891 г. по 19 марта 
1892 г.; сост. членомъ Правленія училища съ 28 сент. по 9 
окт. 1894 г.; исправлялъ должность помощника смотрителя съ 
27-го сент. по 18-е ноябр. 1900 г. и съ 2 іюля по 15 авг.
1907 г.; состоялъ членомъ—дѣлопроизводителемъ Правленія съ
29 ноября 1900 г. по 18 мая 1907 г.; преподавалъ ариѳ. 
въ Ш кл. съ 23 сент. по 8-е дек. 1904 г.; географію въ
IV и ариѳ. въ Ш кл. съ 12-го марта по 5-е мая 1905 г.; ла
тинскій яз. во П-мъ кл. съ 21 март. по 24 мая 1906 г.; ка
тихизисъ въ Ш кл. съ 28 авг. по 20 дек. 1906 г.; рус
скій яз. съ ц.-слав. въ 3 кл. съ 9 янв. по 1 апр. 1907 г.; 
утвержденъ въ должности уч. древнихъ яз. 1 апр. 1907 г.; 
кавалеръ орденовъ: Св. Станислава 3 и 2 ст. и Св. Анны 3 ст.; 
имѣетъ медаль въ память въ Бозѣ почившаго Императора Алек
сандра Ш; женатъ.
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5. Учитель географіи, ариѳметики и природовѣдѣнія Геор
гій Васильевичъ Богоявленскій 28 лѣтъ, кандидатъ Казанской 
дух. Академіи выпуска 1905 г.; опредѣленъ на должность учи
теля указанныхъ предметовъ въ Липец. д. училище 1905 года 
13 ноября. Холостъ.

6. Учитель пѣнія и черченія коллежскій секретарь Нико
лай Григорьевичъ Сгеженскій 57 лѣтъ, окончившій курсъ въ 
Тамб. Дух. Семинаріи выпуска 1872 г.; опредѣленъ учителемъ 
ц. пѣнія въ Тамб. Епарх. училище 2 Сент. 1872 г.; состоялъ 
помощникомъ регента въ архіерейскомъ хорѣ со 2 сентября 
1872 г. по 5 іюня 1875 г.; состоялъ учителемъ ц. пѣнія въ 
I Тамб. дух. учил. со 2 окт. 1875 г. по 22-е іюля 1892 г.; 
состоялъ на службѣ въ дух. Консисторіи со 2 окт. 1872 г. по 
15 сент. 1882 г.; преподавалъ чистоп. въ низшихъ классахъ 
І-го Тамб. училища съ 1882 г. по 1886 г.; состоялъ исправ
ляющимъ должность эконома I Тамб. д. училища съ 1 марта 
по 7 окт. 1890 г.; опред. учителемъ ц. пѣнія въ Липец. дух. 
училище 22 іюля 1892 года; утвержд. преподавателемъ черче
нія 23 окт. 1906 г.; кавалеръ ордена Св. Станислава 3 ст.; 
женатъ.

7. Учитель пригот. класса, надворный совѣтникъ Матвѣй 
Алексѣевичъ Ждановъ, 47 лѣтъ, студентъ Тамб. д. семинаріи 
выпуска 1885 г.; опред. надзирателемъ за учениками Липец. д. 
училища 1 ноябр. 1885 г.; перемѣщ. на должность учит. при
гот. кл. 1 апр. 1887 г.; преподавалъ чистопис. въ 1 иарал. 
классѣ Липец. д. училища съ 1 апр. 1889 г. по 16 августа 
1900 г.; преподаетъ чистописаніе въ I кл. съ 1 апр. 1889 г.; 
съ 6 ноябр. съ должностію учителя соединяетъ должность над
зирателя; кавалеръ ордена Св. Станислава 3 ст.; имѣетъ медаль 
въ память въ Бозѣ почившаго Имнегатора Александра ІП;
женатъ.
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8. Надзиратель за учениками титулярный совѣтникъ Вені
аминъ Константиновичъ Романовскій, 34 лѣтъ; студентъ Тамб. 
д. семинаріи выпуска 1894 г.; опред. исправляющимъ должность 
надзирателя въ Липец. д. училище 28 авг. 1894 г.; утвержденъ 
въ должности надзирателя 13 дек. 1894 г.; иснр. обязан
ности эконома ири училищѣ съ 4 янв. по 21 сент. 1897 г. и 
съ 5 мая 1899 г. по 4 дек. 1899 г.; утверж. исправляющимъ 
должность эконома училища 29 сент. 1903 г.; утвержденъ въ 
должности эконома 21 марта 1904 г. Холостъ.

9. Надзиратель за учениками надворный совѣтникъ Гаврі
илъ Андреевичъ Земятченскій, 49 лѣтъ, студентъ Тамб. д. семи
наріи 1882 г.; опред. надзирателемъ за учениками въ Шац. 
д. училище 13 сент. 1882 г.; опред. псаломщ. при семинар. 
церкви и одновременно исправл. должность секретаря при Епарх. 
Архіер. 1 янв. 1885 г., перемѣщ. на должн. псаломщ. къ 
Троицкой г. Липецка церкви 1 мая 1887 г.; сост. учит. ц.— 
прих. школы при той же церкви съ янв. 1887 г. по 31 авг. 1890 
г.; проходилъ должность надзирателя за учениками Липец. дух. 
училища съ 1 сент. 1890 г. по 15 янв. 1892 г.; опред. учит. 
русск. яз. въ I кл. Лип. д. училища 30 марта 1892 г.; пре- 
подав. арио. въ I кл. училища съ 21 сент. по 17 дек. 1904 
г. и съ 22 февр. по 16 дек. 1905 г.; утвѳржд. въ званіи члена 
Лип. Отд. Тамб. Епарх. Уч. Совѣта; перем. на должность над
зирателя за учениками Липѳцк. д. училища съ 1 іюня 1907 г.; 
кавалеръ ордена Св. Станислава 3 степ.; имѣетъ медаль въ 
память въ Возѣ почившаго Императора Александра Ш-го; хо
лостъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Комитета 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Въ воскресенье, 14 сего Сентября, въ залѣ народныхъ 
чтеній при Нарышкинской народной читальнѣ, въ 6 часовъ 
вечера имѣетъ быть Общее годичное Собраніе Членовъ Там
бовскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества для заслушанія отчета о дѣятельности его за 
1907-й годъ, для переизбранія членовъ, выслужившихъ двух
лѣтній срокъ, и для обсужденія текущихъ вопросовъ. Въ 
промежуткахъ между спеціальными занятіями собранія хоръ 
Его Преосвященства исполнитъ соотвѣтственныя случаю цер
ковныя пѣснопѣнія.

Всѣ лица, сочувствующія миссіонерскому дѣлу, пригла
шаются почтить означенное собраніе евоимъ присутствіемъ и 
не отказать въ пожертвованіяхъ на святое миссіонерское дѣло.

Отъ Правленія Липецкаго духовнаго 
училища.

По журнальному постановленію Правленія отъ 27 августа се
го года, утвержденному Его Преосвященствомъ 3-го сентября, для 
производства испытаній на званіе учителя одно-классной ц.-приход
ской школы при Липецкомъ духовномъ училищѣ въ настоящемъ 
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1908/э-мъ учебномъ году назначены слѣдующіе сроки: 1-й—съ 
9-го по 22 ноября 1908 года и 2-й—съ 16 февраля по 1 мар
та 1909.

СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ по 

Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:
1) При Соборной церкви города Спасска.
3) При церкви села Бѣлоносовки, Усманскаго уѣзда.
2) При Христорождественской церкви города Тамбова.
4) При церкви села Пятъ, Елатомскаго уѣзда.

Діаконскія мѣста.
1) При церкви села Дьячьяго, Шацкаго уѣзда.
2) При церкви села Красноселья, Козловскаго уѣзда, сво

бодно съ 5 сентября; причта положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; земли 45 десятинъ; душъ муж. пола 918.

Псаломщическія мѣста.

1) При церкви села Большого Пролома, Шацкаго уѣзда, 
свободно съ 28 августа; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; земли 33 десятины; душъ муж, пола 600; причтъ 
получаетъ пособіе отъ казны въ размѣрѣ 550 руб. въ годъ.

2) При церкви села Димитріевки-Титовки, Козловскаго
уѣзда, свободно съ 1 сентября; причта положено: священникъ 
и псаломщикъ; земли 30 десятинъ;. . . . . . . . . . . . . .
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3) При церкви села Панской Слободы, Козловскаго уѣзда, 
свободно съ 3 сентября; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; земли 36 десятинъ; душъ муж. пола 989.

4) При церкви села Каменки, Моршанскаго уѣзда, свобод
но съ 4 сентября; причта положено: священникъ, діаконъ и два 
псаломщика; земли 66 десятинъ; душъ муж, пола 1303; причтъ 
получаетъ пособіе отъ казны въ размѣрѣ 550 руб. въ годъ.

--------------- ---------------------------------- -

Содіржаніі. Отдѣлъ оффиціальный- I. Высочайшія на
грады. II. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. III. Письмо. 
IV. Воззваніе. V. Наличный составъ служащихъ въ первомъ Там
бовскомъ Духовномъ училищѣ. VI. Списокъ наличнаго состава Ли
пецкаго Духовнаго училища. VII. Объявленія. VIII. Списокъ сво
бодныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ Тамбовской 
епархіи.

Редакторъ, секретарь Консисторіи А. Андріевскій.



№ 37. ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ 1908 г.

і.
Вина гр. Л. II. Толстого предъ Со. Цер

ковью.
Если о всякой чужой душѣ говорятъ, что ояа—потемки, 

то о душѣ гр. Л. Н. Толстого приходится сказать, что его душа 
представляетъ необъяснимую психологическую загадку, надъ раз
рѣшеніемъ которой своевременно было бы поработать и почитате
лямъ графа, и его порицателямъ—оппонентамъ.

Его отношенія къ Спасителю міра напоминаютъ отчасти от
ношенія къ Учителю изъ Назарета со стороны того ученика, 
который по враждѣ къ Учителю предалъ Его.

Ихъ обоихъ пеэримая сила красоты Лика Спасителя по
мимо ихъ воли привлекла къ Нему и они не могутъ оторваться 
отъ этого Божественнаго Страдальца, идя за Нимъ повсюду...

Сходны въ привязанности къ Учителю, сходны и въ томъ, 
что оба торгуютъ и получаютъ денежную выгоду отъ торговли:
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одинъ продалъ Личность Самого Христа, другой... продаетъ за 
деньги Его ученіе.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ извѣстно, что читались и читаются 
на расхватъ покупаемыя за дорогія деньги тѣ книги Толстого, 
гдѣ онъ трактуетъ ученіе Христово.

Толстой умѣетъ мастерски передать христіанское ученіе въ 
томъ своеобразномъ пониманіи, какое дано Толстымъ ученію Хри
ста. Своими „запрещенными6' сочиненіями по вопросамъ вѣры 
Л. Н. Толстой несомнѣнно вызвалъ въ широкихъ массахъ за
глохшій было интересъ къ дѣламъ вѣры и Св. Церкви.

Во второй половинѣ XIX в. вопросы вѣры были забыты 
широкою, такъ называемою, образованною публикою, которая от
бывала религіозныя обязанности, какъ долгъ, наложенный рожде
ніемъ, крещеньемъ и пребываніемъ въ православномъ отечествѣ.

Жгучій интересъ въ дѣла вѣры несомнѣнно внесенъ былъ 
графомъ Л. Н. Толстымъ, который отрекся отъ занятій лите
ратурой, какъ искусствомъ, и посвятилъ свой талантъ вопросамъ 
совѣсти, вопросамъ религіознымъ.

„Свой огромный талантъ, свой художественный даръ Л. Н. 
Толстой сложилъ къ ногамъ Бога своего", какъ о немъ съ во
сторгомъ въ юбилейной статьѣ написалъ профессоръ—публицистъ 
Петръ Струве.

Толстой отказался отъ той власти очарованія, какая дается 
лишь немногимъ въ цѣлыя столѣтія и какою онъ владѣлъ, какъ 
художникъ слова.

Толстой, избравшій для себя новую сферу писательской дѣ
ятельности, по словамъ своихъ очарованныхъ поклонниковъ, сталъ 
проходить такое религіозное служеніе, какого еще не видалъ 
міръ (П. Струве).

Толстой зоветъ весь міръ къ выполненію Христовыхъ 
заповѣдей: такъ формулировано значеніе Л. Н. Толстого его по
читателями.



Толстой тотъ писателъ, по словамъ другого ученаго 
публициста, который такъ убѣдительно сумѣлъ увѣрить 
насъ (пишетъ Несторъ Котляревскій) вопреки всѣмъ каждо
дневнымъ опроверженіямъ, что совѣсть и нравственное чув
ство главный и руководящій факторъ въ строительствѣ 
нашей земной, исполненной зла, жизни.

Это —правда.
Но это одна сторона въ дѣятельности и значеніи Л. Н. 

Толстого.
Есть другая сторона, о которой замалчиваютъ почитатели 

великаго писателя.
Л. Н. Толстой совершилъ не только величайшій грѣхъ, 

но, говоря просто, оказался нечестнымъ по отношенію къ Тому 
Учителю, ученьемъ Котораго всю жизнь (въ ближайшіе годы) 
буквально питается и живетъ *).

Съ величайшимъ искусствомъ, подъ тогою преданнаго Гос
поду писателя и послѣдователя, Л. Н. Толстой всю свою ум
ственную энергію и все свое искусство употребилъ на то, чтобы 
уронить Христа съ той высоты, на которой Онъ стоялъ тысяче
лѣтія: Л. Н. Толстой съ гордостью можетъ по праву сказать, 
что, благодаря именно его религіознымъ писаніямъ, Христосъ 
снова умеръ и не воскресъ. Съ содраганіемъ вѣрующаго и лю
бящаго Господа сердца въ сочиненіяхъ Д. Н. Толстого мы усма
триваемъ, что предъ нашимъ умственнымъ взоромъ живетъ и 
учитъ (по дерзкому слововыражевію Л. Н. Толстого) „мертвый 
іудей".

Нѣтъ возможности перечислить, сколько душъ и сердецъ 
убиты графомъ Л. Н. Толстымъ, погрузившись въ мракъ не
вѣрія! Сколько самоубійствъ среди учащейся молодежи произошло 
отъ того, что Л. Н. сумѣлъ мастерски доказать, что нѣтъ лич
наго Бога, что Христосъ и не Богъ, и что Онъ умеръ и еѳ

*) Ра»уиѣвтса—духовно.
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Сколько деликатныхъ сердецъ глубоко оскорблены тою раз 
вязкостью, съ которой великій художникъ слова свободно траю 
туетъ вопросъ о Матери великаго Учителя изъ Назарета!!!

Какимъ диссонансомъ для людей, чтущихъ Господа и Еп 
Пречистую Матерь, въ рѣчахъ по адресу юбиляра .1. Н. Т—п 
звучатъ хвалы его любвеобильному сердцу!.,...

Надо, очевидно, перевернуть вверхъ дномъ всѣ усвоенныі 
нами ранѣе понятія о добромъ и зломъ, чтобы преклоняться 
предъ писателемъ, который посвятилъ свой талантъ оскорблены 
Лица Того Учителя, заповѣдямъ Котораго приглашаетъ дру 
гихъ слѣдовать...

Недобросовѣстность (иначе нельзя назвать то дѣло, како 
ведетъ юбиляръ) гр. Л. Н. Толстого еще очевиднѣе сказывается 
когда мы кратко прослѣдимъ его отношенія къ дѣлу ~Христі 
и ьъ тѣмъ лицамъ, которыхъ называютъ служителями Ега 
Л. Н. Толстой прекрасно знаетъ, гдѣ сокрыты церковныя бо 
татства. Онъ знаетъ, что богатства вѣры сокрыты въ душах 
простыхъ вѣрующихъ людей и что лучшими литературными па 
мятниками, свидѣтельствующими о красотѣ христіанскаго учені 
и высотѣ христіанскаго духа, служатъ забытыя и заброшенны 
сказанія о жизни подвижниковъ христіанской вѣры, извѣстна 
подъ названіемъ Четь-Миней и т. п.

Л. II. Толстой обильно, какъ 
вѣрующей части народа, т. е. Л. Н. 
воспитавшей русскій народъ, помимо 
своего желанія,

Въ религіозпыхъ сочиненіяхъ Л. Н. Толстого читате.' 
чувствуетъ какой-то самый нѣжный ароматъ, ароматъ... саЯ{ 
чистой, простой вѣры,—той вѣры, какой жили и дышали ИН" 
русскіе на пространствѣ тысячелѣтія послѣ принятія христіане1 
въ Россіи.

пикто, питался па груд 
былъ сыномъ Св. Церкві 
своего созванія и поми» 

какъ о томъ опъ теперь объявляетъ.
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Л, Н. Толстой пишетъ не только языкомъ вѣрующаго на
рода. но и зоветъ за собой голосомъ вѣрующаго человѣка.

И этотъ вѣрующій писатель учитъ невѣрію съ величай
шимъ успѣхомъ.

Что это —обманъ, самообманъ? Этотъ писатель, въ букваль
номъ смыслѣ обогатившійся богатствомъ церковнаго вѣрующаго 
народа, съ непонятною злобой нападалъ и нападаетъ именно на 
Св. Церковь, мать того народа, духовнымъ богатствомъ кото
раго напитался Л. Н. Толстой.

Гр. Толстой не церемонится ни христіанствомъ, ни съ Св. 
Церковью и ея ученьемъ, ни съ ея служителями.

Полемика гр. Толстого противъ Церкви, ея учрежденій 
и ея служителей даже людьми, непосредственно не обязанными 
стоять на стражѣ ея интересовъ, признается недостойнымъ 
великаго писателя; полемика гр Т., по словамъ профес. На
ганскаго университета г. Архангельскаго, имѣетъ характеръ ка
кого-то ребяческаго когцунства и хочется отвернуться отъ по
добныхъ полемическихъ пріемовъ великаго писателя всякому че
ловѣку, у котораго, если пе сохранилось религіозное, но осталось 
простое чувство научнаго приличія...

Протоіерей I Панормовъ.

Обманчива» надежда.
Кто читалъ и читаетъ столичныя газеты, тѣ знаютъ, сколько 

было употреблено усердія и стараній на то, чтобы блестяще от
праздновать юбилей гр. Л. Н, Толстого.

Знаютъ и то, что теперь въ газетахъ поднялись осужденія 
по адресу и тѣхъ, кто воспрепятствовалъ состояться всероссій
скому торжеству, и по адресу самаго, всероссійскаго общества, 
которое отнеслось къ мысли о чествованіи Л. Н. Толстого до
вольно равнодушно.
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Страшная буря поднялась въ газетахъ, выставившихъ Л, 
Н. Толстого, какъ кумиръ для поклоненія.

Невольно хочется спросить почитателей великаго писателя: 
„чѣмъ они собственно огорчены, что не удалось торжество юби
лейное, котораго и не искалъ, и не желалъ самъ юбиляръ, какъ 
о томъ онъ самъ печатно заявлялъ? Что собственно имѣлось въ 
виду, когдо звали устраивать чествованіе того писателя, который 
не скрываетъ и не скрывалъ своего неуваженія и даже пренебре
женія тѣми интеллигентами, которые собирались его почтить?

Извѣстно, что Толстой давно отвернулся и отъ культуры, 
и отъ науки, и отъ ученыхъ, и отъ интеллигентовъ: вѣдь, онъ 
видитъ все наше спасеніе въ возвратѣ къ допотопному состоянію 
человѣческаго рода; вѣдь, онъ называетъ ученыхъ разнаго рода 
и „дармоѣдами*,  и „паразитами*,  отрицая въ наукѣ и искусствѣ 
все идейное и возвышенное, признавая нужнымъ только одно 
практически полезное.

На эти наши недоумѣнныя вопросы только недавно мы на
шли искренній отвѣтъ въ статьѣ Гр. Градовскаго, помѣщенной 
въ № 546 газеты „Слово*,  особенно любовно относящейся къ 
великому писателю Л. Н. Толстому, гдѣ сказано:

Въ 1880 г. открытіе памятника Пушкину разомъ освѣжило 
воздухъ и послужило видимымъ толчкомъ къ преобразовательной 

дѣятельности.
То же могло случиться и въ наши дни; та же очиститель

ная, оздоровительная потребность ощущается и теперь. Соеди
нившись со всѣмъ просвѣщеннымъ міромъ въ чествованіи вели
каго русскаго писателя, мы возвышали свой нравственный авто
ритетъ и создавали лучшую миролюбивую, легальную почву для 
здравой внутренней жизни.

Такимъ образомъ выходитъ, что чествованіе Толстого по 
разсчетамъ его почитателей должно было оздоровить нашу вяут- 
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реннюю жизнь и поднять въ глазахъ всего свѣта патъ нрав
ственный авторитетъ.

Для спасенія русскаго народа найдено новое, иное имя, а 
не То Имя, о Которомъ сказано, что Тѣмъ Именемъ спасутся на*  
роды и Тому Имени поклонятся всѣ племена земныя.

Такую мечту лелѣяла нѣкоторая часть нашей интеллиген
ціи, создавшая изъ имени Л. Н. Толстого своеобразный культъ, 
изъ него самого кумиръ, на поклоненіе которому зовутъ насъ 
газетные гусляры...

Но позволительно спросить: какъ чтутъ великаго писателя 
его первоначальные поклонники! Какъ далеко простирается ихъ 
служеніе новому кумиру!

Божественный Учитель такъ говорилъ Своимъ ученикамъ:
Если вы сохраните Мои заповѣди, то всѣ узнаютъ, 

что вы Мои ученики
Послѣдованіе и чествованіе учениками учителя заключается, 

конечно, не въ однихъ праздничныхъ рѣчахъ, а именно въ испол
неніи учениками заповѣдей, ученія Учителя.

Что изъ любимыхъ заповѣдей Толстого исполнено его почи
тателями!— Почти что ничто.

Въ томъ же № газеты „Слово" помѣщенъ отрывокъ изъ 
открытаго письма рабочихъ, адресованнаго русской интеллигенціи, 
гдѣ рабочіе перечисляютъ грѣхи русской бездѣятельной, бездѣль
ной, безнравственной интеллигенціи.

Рабочіе говорятъ о профанаціи, какой подвергается жен
щина—супруга, женщина—мать, женщина—сестра въ кругахъ 
блудодѣйствующей интеллигенціи.

Толстой писалъ о чистотѣ жизни. Что исполнили изъ это
го ученія интеллигенты! Толстой писалъ о необходимости трудо
вой жизни въ простотѣ ея. Кто выполнилъ эти Толстовскія 
мечты!
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Весь не столько трагизмъ, сколько комизмъ, въ какомъ 
очутились почитатели юбиляра, заключается именно въ томъ, что 
самъ графъ—юбиляръ ясно видитъ ту пропасть, какая стоитъ 
между нимъ и его безъидейными почитателями, которые по сто
памъ—то своего хваленаго учителя именно не шли и не пой
дутъ, признавая въ душѣ своей ученіе Л. Н. Толстого несбы
точной мечтой, фантасмагоріей.

Объ этомъ они уже не разъ писали сами. Если не писали, 
то дѣйствовали въ жизни такъ вопреки ученью Л. Н. Т., что 
прямо нелѣпымъ представляется, что почтить юбиляра собираются 
люди діаметрально---противоположныхъ ему взглядовъ на 
смыслъ жизни и на образъ поведенія.

Бьющую особенность многихъ почитателей юбиляра состав
ляетъ, напр., то, что они осуждаютъ его ученіе о непротивленіи 
злу насильемъ. Они—проповѣдники не только активной политики, 
но они (многіе изъ нихъ) брались за оружіе, чтобы отстоять 
свои платформы. #

Посему нельзя не признать чествованіе Л. Н. Т. тенденці
ознымъ и имѣющимъ въ себѣ скрытое намѣреніе (открытое Г. 
Градовскимъ) объединить разъединенную интеллигенцію около 
какого—нибудь громкаго большого имени: такихъ именъ не на
шлось въ рядахъ дѣйствующихъ и нашли имя бездѣйствую’ 
щаго писателя—непротивленца Л. Н. Толстого.

Но это имя—безсильное! Въ этомъ сознаются лучшіе свѣт
скіе писатели—публицисты, зовущіе русскую интеллигенцію по
клониться Тому, Кто признанъ достойнымъ поклоненія на всѣ 
времена.

Пойдемъ, поклонимся Господу Іисусу и восплачѳмся предъ 
Нимъ!

На такую тему написана была еще въ февралѣ мѣсяцѣ 
1908 г. превосходная статья г. Бердяевымъ ьъ газетѣ «Слово*;
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мы эту статьу сберегли и теперь въ извлеченіи перепечатаемъ 
па стр. Тамб. Еп. Вѣд, подъ заглавіемъ: „Больная Россія*.

Пр. Панормовъ.

II.

Современное положеніе и ближайшая бу
дущность человѣчества и природы вообще, 

Россіи и ея природы---въ частности.
(Окончаніе).

IV. Ближайшая будущность Россіи.

1) Въ 2026 году (черезъ 120 лѣтъ отъ нашего времени) 
должно быть въ Россіи 1282 милліона жителей. Но и тогда 
всей земли на дупіу придется въ Россіи около 1 ’/г десятинъ, а 
годпсй для земледѣлія около 1 дес., т. е. больше того, что те
перь имѣютъ англичане, китайцы и т. п.

2) Россія, содержа войско и не поддаваясь утопическимъ 
соблазнамъ „разоруженія*,  можетъ, благодаря своему положенію, 
играть важную роль въ общемъ концертѣ мирнаго соглашенія 
всѣхъ странъ, и это будетъ тѣмъ легче, чѣмъ плотнѣе она сбли
зится съ Китаемъ, такъ какъ въ этомъ послѣднемъ должно ждать 
быстрыхъ успѣховъ и такъ какъ парода въ вемъ больше (око
ло 430 милл. жителей), чѣмъ у какой-л. другой державы, а 
слѣдовательнно и войскъ можетъ быть очень много. Дружествен
ное сближеніе съ Китаемъ полезно тѣмъ болѣе, что Китай гра
ничитъ съ нами пепосредственно и если задумаетъ что-л. про
тиву Европы, то, прежде всего, можетъ причинить намъ много 
зла.

3) По отношенію ко флоту моя мысль скажется ясно, если 
я повторю желаніе флотомъ завоевать прежде всего Ледовитый 
океапъ и содѣйствовать огражденію русскихъ интересовъ въ Ве
ликомъ океанѣ и на Черномъ морѣ, а въ замерзающемъ Балтій
скомъ морѣ ограничиться только настоятельно необходимыми при
способленіями. Вмѣсто громадныхъ денежныхъ затратъ па новый 
с ильный флотъ, мнѣ кажется, было бы гораздо важнѣе для все
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го народнаго быта затратить средства на торговый флотъ, тѣмъ 
болѣе, что онъ подготовитъ и военныхъ моряковъ.

4) Такъ какъ расширеній, а тѣмъ паче сокращеній про
странства Россіи нельзя ожидать въ близкомъ будущемъ, то 
центръ поверхности Россіи, будемъ надѣяться, сохранится и впредь 
на долгія времена. Центръ поверхности всей Россіи лежитъ меж
ду Обью и Енисеемъ, въ Енисейской губерніи, немного южнѣе 
города Туруханска. Населеніе-же, можно утверждать съ увѣрен
ностію, будетъ двигаться въ сторону благодатнаго юга и обиль
наго землей востока.

5) Въ началѣ XXI вѣка придется ужо не болѣе 2, 6 де
сятинъ земли на душу. ■

6) Самъ я сибирякъ родомъ, т. е. происхожу изъ Азіат
ской Россіи, думаю, что въ будущемъ Азіатской Россіи суждено 
играть не малую роль въ мірѣ. Россія, по моему крайнему ра
зумѣнію, назначена 'сгладить тысячелѣтнюю рознь Азіи и Ев
ропы, помиригь и слить два разныхъ міра, наити способы урав
новѣшенія между передовымъ, но кичливымъ и непослѣдователь
нымъ Европейскимъ индивидуализмомъ и азіатскою покорною, 
даже отсталою и приниженною, но все же государственно-соціаль
ною сплоченностію.

7) Когда Сибирскія пустыни и Киргизскія степи окажутся 
населенными русскими и просвѣщеніе Россіи довольно поработаетъ 
для сліянія Дальнаго Востока, включая въ него Китай и Япо
нію, съ Западною Европою, тогда настанетъ дѣйствительно но
вѣйшая исторія.

8) Въ Англіи, Германіи и Франціи, во всѣхъ трехъ вмѣ
стѣ прибываетъ въ годъ населенія около I1/» милліона, а въ 
одной Россіи годовая прибыль болѣе 2 милл. Этотъ перевѣсъ 
можетъ имѣть великое значеніе еъ будущемъ, если мы сумѣемъ 
хорошо подготовить возрождающіяся поколѣнія къ предстоящимъ 
трудамъ жизни.

9) Уразумѣвъ Китай, по мнѣ, слѣдуетъ съ нимъ немедля 
сблизиться въ политическомъ и промышленномъ отношеніяхъ.

10) Намъ слѣдуетъ усиленно заселять Киргизскія степи и 
всю длинную границу нашу съ Китаемъ, чтобы не соблазнять 
его пустующими сосѣдними землями. Нельзя однако же не за
мѣтить, что Китайцы во всю свою длинную исторію стремились 
всегда болѣе къ югу, чѣмъ къ сѣверу, что прежде всего должно 
заставить Францію и Англію быть на сторожѣ при начавшемся 
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возрожденіи Китая. Соображенія этого рода и заставляютъ особо 
желать мира въ Азіи,—а потому н въ Европѣ,—союза Россіи, 
Англіи и Франціи съ Китаемъ. Но тутъ надо дѣйствовать ско
ро, неотложно, пока Китай съ Японіей не спѣлись еще до конца.

11) Въ Ледовитомъ океанѣ будущая Россія должна найти 
свои пути выхода, и думается мнѣ, что это будетъ навѣрное, 
когда побережья сибирскихъ рѣкъ густо заселятся и когда для 
богатствъ громаднаго края необходимъ будетъ морской выходъ. 
Льды, по существу своему, нестрашны. Если пробиваютъ въ гра
нитахъ туннели, то проходы во льдахъ, лежащихъ на водѣ, не 
могутъ задержать.—Сильнѣйшій ледоколъ можно снабдить взрыв
ною силою, свойственною смѣси жидкаго воздуха съ горючими 
веществами. (Владикавказ. Еп. Вѣд.).

Изъ жизни и обычаевъ Новаго Свѣта.
Одинъ изъ выдающихся Русскихъ миссіонеровъ, нынѣ Ар

хіепископъ Митавскій Николай, посвятившій всю жизнь свою хри
стіанской проповѣди среди Японцевъ, однажды спрашивалъ въ 
своихъ сочиненіяхъ, приходилось ли его соотечественникамъ ви
дѣть когда- н. въ общественномъ собраніи Епископа безъ са
погъ. Какъ это ни страннно для русскаго человѣка, для Япон
скаго миссіонера, по обычаямъ Страны Восходящаго Солнца, то 
было явленіемъ обычнымъ. Съ этой стороны много интереснаго и 
оригинальнаго представляютъ собою и обычаи Новаго Свѣта.

Предъ нами отчетъ о состояніи Аляскинскаго викаріатства 
за 1906 годъ. Картины рѣдкія и для русскаго читателя не
ожиданныя развертываются въ этомъ отчетѣ. Вотъ какъ, напр., 
описываетъ отчетъ словами Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Епи
скопа Аляскинскаго, его путешествіе по ближайшимъ къ острову 
Ситкѣ мѣстамъ.

„Въ сопровожденіи іеродіакона Антонія и двухъ иподіаконовъ 
(учениковъ Ситкинской Семинаріи) я выѣхалъ изъ Ситки утромъ 
27 ноября на таможенномъ правительственномъ пароходѣ КивЪ, 
который былъ предоставленъ въ наше распоряженіе спеціально для 
этого путешествія. За отсутствіемъ капитана, капитанская каюта 
была отдана намъ. На морѣ была сильная буря, которой я никогда 
не могу переносить равнодушно,—посему и теперь лежалъ въ по- 
тели. Рвота за нѣсколько часовъ измучила меня; голова болѣла, 
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грудь ныла, холодный потъ выступалъ на лбу. Къ снастію, путь нѳ 
былъ далекъ, и вечеромъ того же дня мы добрались до Килисновска- 
го пролива. При входѣ въ гавань я оправился и вышелъ на при
стань. Послышался унылый звонъ единственнаго и притомъ разби
таго колокола, по временамъ заглушаемый шумомъ моря и порывистаго 
вѣтра; американскіе и русскіе флаги развѣнались надъ деревней, гдѣ 
въ бѣдныхъ домикахъ живетъ около 200—300 индійцевъ; свя
щенникъ со всѣмъ народомъ выходитъ на встрѣчу и съ пристани 
ведетъ меня въ церковь въ предшествіи братчиковъ со знаменами. На 
площадкѣ предъ церковью былъ настоящій народъ; здѣсь собра
лись „музыканты* 4. По срединѣ толпы стоялъ столпъ съ фона
ремъ и нѣсколько другихъ фонарей горѣли по сторонамъ въ ру
кахъ мальчиковъ. Вѣтеръ гналъ цѣлыя тучи снѣга, тромбоны и 
кларисты замерзали, такъ что музыкантамъ, въ ожиданіи моего 
прихода, приходилось снимать свои плащи и обертывать инстру
менты, или прятать ихъ подъ пальто. Однако все это ничуть 
ихъ не смущало, и, они надѣвъ рукавицы, при моемъ прибли
женіи во всю мочь начали дуть въ трубы, стараясь исполнить 
ни болѣе, ни менѣе, какъ русскій національный гимнъ „Боже, 
Царя храни*.,.

Фонари*  коптили, обмерзшія трубы детонировали, барабанъ 
сбивался съ темпа, снѣжная буря бушевала въ воздухѣ, море 
бурлило подъ ногами и надъ всѣмъ этимъ—русскіе флаги и 
русскій гимнъ, исполняемый полудикими индійцами на островкѣ, 
размѣръ котораго не превышаетъ трехъ верстъ въ окружности.... 
Не правда ли, что это похоже па какую то сказку, въ высшей 
степени умную, назидательную и многознаменательную?! Однако, 
это уже третій оркестръ, устроенный самостоятельно православ
ными индійцами. Два уже существуютъ въ Ситкѣ; отсюда же 
были высланы ноты и для Килисно. Оказывается, что музыка 
весьма нравится индійцамъ и отвлекаетъ ихъ отъ языческихъ 
развлеченій, въ то же время развивая ихъ вкусъ и облагоражи
вая нравы,- посему мы всѣми мѣрами поощряемъ это занятіе. 
Такъ я сдѣлалъ и въ настоящемъ случаѣ. Именно, я остановился 
посреди музыкантовъ и дослушалъ музыку ихъ до конца, потомъ 
сказалъ имъ по-индіански нѣсколько похвальныхъ словъ, какія 
мнѣ удалось выучить, и этимъ доставилъ имъ величайшее удо
вольствіе.

Вошли въ церковь. Маленькое, бѣдное деревянное зданіе. 
Сборныя иконы, большею частью бумажныя; ситцевыя одежды на
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престолѣ и аналояхъ, семисвѣщпикъ изъ древесныхъ прутьевъ, 
связанныхъ нитками....

Помолились, побесѣдовали,—и я прожилъ тутъ цѣлую не
дѣлю, помѣстившись въ домѣ главнаго агента мѣстной компаніи 
барона Спуна. За это время я посѣтилъ и селеніе Ангунъ, рас
положенное въ трехъ миляхъ отъ Колисно, и навѣстилъ тамъ 
живущихъ индійцевъ, а особенно больныхъ. Въ одномъ домѣ мы 
нашли сидящую на полу женщину, лицо которой было вымазано 
черной краской. Оказалось, что она неправославная, и вымазалась 
краской въ знакъ своей печали по умершемъ мужѣ.

При мпѣ сильно заболѣлъ одинъ старикъ. Родные прихо
дятъ къ священнику и говорятъ: „батюшка, помолись".

Отецъ Іоаннъ (Соболевъ) осмотрѣлъ больного и сказалъ: 
„скоро умретъ“.

Скоро снова приходятъ и заявляютъ: „батюшкз, старикъ 
умираетъ,—помолись, чтобы поскорѣе умеръ*.

Я удивился такой просьбѣ—молиться объ ускореніи смерти. 
Однако эта просьба исходила изъ желанія родственниковъ поско
рѣе прекратить предсмертныя муки умирающаго, которому сами 
они не были въ состояніи помочь буквально ничѣмъ, за отсут
ствіемъ лекарствъ и врачей.

— „Да сотворитъ съ нимъ Господь Свою святую волю", 
торжественно произнесъ о. Іоаннъ.

Старикъ умеръ. Приходимъ въ домъ и справляемся у род
ныхъ объ имени умершаго. Всѣ молчатъ. Спрашиваемъ—почему?— 
Оказывается, что у нихъ еще до сихъ поръ существуетъ языче
ское повѣрье, что всякій, сказавшій священнику имя умершаго, 
долженъ будетъ скоро и самъ умереть. Такъ и не получили мы 
отвѣтъ на нашъ вопросъ, пока не пришелъ говорящій по—ко- 
лошински псаломщикъ (X. Соколовъ) и не дознался, что умер
шаго звали Григоріемъ.

Совершили панихиду. Въ тѣспомъ шалашѣ была такая вонь 
отъ дѣтей, собакъ и отъ тѣла умершаго, что со мной сдѣлалось 
дурно и я едва могъ дождаться конца. Однако конецъ весьма 
утѣшилъ меня. По окончаніи общей панихиды, псаломщикъ при
гласилъ присутствующихъ помолиться объ умершемъ каждому 
отдѣльно. 0 вотъ, всѣ индѣйцы (и я вмѣстѣ съ ними) опусти
лись па колѣни и начали вслухъ читать по-индіански по по
рядку всѣ молитвы, какія они знали: утреннія, вечернія, предъ 
обѣдомъ, предъ причащеніемъ, трисвятое, символъ вѣры и т. д.
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При этомъ они непрестанно клали земные поклоны до тѣхъ поръ, 
пока одинъ за другимъ не сказали „аминь". Я былъ пораженъ 
этой дѣтской вѣрой и пожалѣлъ, что самъ не могу уже вернуть
ся къ той порѣ, когда вѣрилось всему, что намъ говорили.

Таковы нравы и обычаи въ здѣшнихъ краяхъ" (стр. 11—14).
Нынѣ много говорятъ и пишутъ на Руси о реформахъ вся

каго рода. Кажется, не найдешь ни одного уголка, ни одной 
стороны общественной жизни, гдѣ бы не указывалось на необхо
димость реформы. Ожидаются и рекомендуются реформы и для 
жизни церковной. И есть на Руси много людей, которые прямо 
и понимаютъ обновленіе, перерожденіе Россіи въ смыслѣ пере
краиванія лишь внѣшнихъ формъ ея, порядковъ, обычаевъ и 
условій взаимнаго общенія между людьми. Не подлежитъ, конечно, 
оспариванію, что и внѣшнія условія жизни имѣютъ огромную 
важность, особенно, когда тѣсно соприкасаются народному духу 
и глубоко связаны съ его бытомъ, съ исторіей и съ характерными 
особенностями національнаго чувства. Однако въ нихъ далеко не 
все заключается. Внѣшнія формы есть только наружный покровъ, 
оболочка внутреннихъ движеній нашего духа. И часто высокія 
черты его именно скрыты бываютъ подъ бѣдными и даже стран
ными внѣшними формами жизни. Для внутренняго міра человѣка 
форма не имѣетъ значенія. Опытъ показываетъ, что и подъ гряз
нымъ видомъ индійца легко уживается доброе христіанское рас
положеніе и простая дѣтская вѣра, могущая быть образцомъ для 
людей зъ значительно усовершенствованными формами жизни. 
Нужно внутреннее обновленіе духа, тогда и внѣпэдія формы сами 
собой постепенно будутъ преображаться. Формы же чуждыя, но 
лучшія по достоинству, легче тогда будутъ восприниматься и 
усвоиться.

Много, затѣмъ, приходится пынѣ читать и слышать о труд
ностяхъ пастырскаго служенія; но что представляютъ онѣ по срав
ненію съ опасностями и трудами апостольскаго подвига на мно
гочисленныхъ и причудливыхъ по своимъ особенностямъ островахъ 
Новаго Свѣта? Между прочимъ, отчетъ даетъ въ этомъ случаѣ 
слѣдующую картину одного изъ путешествій Михайло—Редутскаго 
миссіонера, священника П. Орлова. „Въ великопъ посту онъ 
ѣздилъ на Квикпахъ (одинъ изъ острововъ) для исполненія долга 
исповѣди, совершая по пути требы для туземцевъ. На всѣ разъ • 
ѣзды, на собакахъ и на лодкѣ, онъ употребилъ 53 дня, 
сдѣлавъ въ это время 1250 миль. При посѣщеніи индій
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скихъ селеній онъ велъ бесѣды и говорилъ поученія, совершалъ 
богослуженія, требы и т. д. Особенно трудно было послѣднее 
путешествіе о. Орлова, которое онъ совершалъ съ псаломщикомъ 
П. Матросовымъ. Однажды, поздно вечеромъ, они бросили якорь 
у берега и ночевали въ шлюпкѣ. Ночью быстро усилившимся 
порывистымъ вѣтромъ шлюпку сорвало съ якоря и унесло да*  
леко въ открытое море, гдѣ пловцы провели цѣлыхъ 26 часовъ, 
каждую минуту ожидая смерти. Господу было, однако, угодно 
спасти ихъ, и въ слѣдующую ночь они подтянулись къ берегу, 
гдѣ шлюпку выкинуло на мель и замыло грязью. Здѣсь они 
пробыли еще 13 часовъ, стараясь вытащить судно изъ грязи, 
но сдѣлать этого не могли. Тогда они пошли искать селенія, 
чтобы согрѣться, обсушиться и достать провизіи. Но на пути 
оказалась большая рѣка, которую слѣдовало переплывать. У топ
каго берега кое-гдѣ валялись полусгнившія бревна, изъ коихъ 
путники начали связывать плотъ, и въ этой работѣ о. Орловъ 
такъ сильно надорвался, что потерялъ физическую возможность 
продолжать свою службу въ Аляскѣ и просится на родину*  
(стр. 21).

Нучѳкскій миссіонеръ, іеромонахъ Серафимъ, въ своихъ пись
махъ даетъ много яркихъ штриховъ, рисующихъ трудности зим
нихъ походовъ. Такъ, напримѣръ, „11 декабря въ 7 часовъ утра 
съ нѣсколькими индійцами онъ выѣхалъ изъ Іяка на байдаркахъ 
по направленію къ дому. Послѣ полудня внезапно стемаѣло, по
шелъ дождь и снѣгъ, и путники должны были остановиться на 
открытомъ берегу моря, гдѣ застала ихъ непогода. Развели огром
ный костеръ и расположились ночевать подъ корнями упавшихъ 
деревьевъ. Но какой же сонъ при подобныхъ условіяхъ?! По
сему рано утромъ снова двинулись въ путь, хотя вѣтеръ былъ 
противный, снѣгъ съ градомъ рѣзалъ лицо и мѣшалъ смотрѣть 
впередъ; волны бросали байдарки, какъ щенки. Къ довершенію 
бѣды спустился густой туманъ, въ которомъ они потеряли свой 
берегъ,—и только къ вечеру кое-какъ добрались до Татитлака, 
гдѣ и отслужили благодарственный Господу Богу молебенъ за 
спасеніе своей жизни“ (стр. 22).

Въ заключеніе не безынтереснымъ оказывается данное въ 
отчетѣ Преосвященнѣйшимъ Аляскинскимъ Иннокентіемъ описа
ніе своего оффиціальнаго представленія президенту Сѣверо-Аме
риканскихъ Соединенныхъ Штатовъ. „Наконецъ настало", пишетъ 
онъ, „и 27 мая, когда я долженъ быль съѣхать къ Прѳзиден- 
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ту. За пять минутъ до полудня нашъ Императорскій Посолъ 
вдѣтый въ штатскій сюртукъ, прибылъ ко мнѣ въ изящномъ 
экипажѣ и мы тотчасъ же поѣхали. Еіцѳ черезъ пять минутъ 
мы были уже въ Бѣломъ Домѣ. Дежурный чиновникъ встрѣтилъ 
насъ и повелъ цѣлымъ рядомъ комнатъ. Комнаты маленькія, ко
жаная темная мебель, всюду простота и дѣловитость. Ни кара
ула, ни мундировъ, ни швейцаровъ, ни даже ковровъ. Кое-гдѣ 
сидѣли и стояли люди, ожидая каждый своей очереди. Когда 
мы проходили, всѣ съ нескрываемымъ удивленіемъ и любопыт
ствомъ осматривали мою черную рясу, клобукъ и всю пѳобычяую 
для нихъ фигуру, и до много слуха часто доносился сдержан
ный шепотъ: Виззіап АшЪаззагіоѵ.,. Киззіап ВізЬор... (русскій 
посолъ... русскій епископъ). Но вотъ мы остановились предъ 
широкой темной дверью, которая чрезъ минуту отворилась и мы 
вошли въ кабинетъ Президента. Эго было точно такъ же не
большая комната, съ письменнымъ столомъ по-срединѣ, съ нѣсколь
кими кожаными креслами по стѣнамъ и маленькими книжными 
шкафами въ простѣнкахъ; съ потолка спускалась электрическая 
лампа. Самъ Мѵ. Еоозеу еіѣ стоялъ среди комнаты и ждалъ пасъ. 
Это былъ высокій и плотный мужчина, лѣтъ 40 — 50, въ оч
кахъ, одѣтый въ бѣлый чѳсунчевый костюмъ, безъ жилета и съ 
краснымъ галстукомъ на мягкой шелковой рубашкѣ кремоваго 
цвѣта. Быстро поздоровавшись съ моимъ спутникомъ,—который 
сейчасъ же позвалъ меня и остановился въ сторонкѣ,—Прези
дентъ подошелъ ко мнѣ и взялъ меня за руку такъ крѣпко, что 
я въ тотъ же моментъ понялъ, почему американцы постоянно го
ворятъ и пишутъ, что опъ одинъ ходитъ на медвѣдя.

На его обычный привѣтственный вопросъ я отвѣтилъ, что, 
находясь въ столицѣ государства по дѣламъ моей паствы, я счелъ 
своимъ долгомъ лично засвидѣтельствовать Его Превосходительству 
мое глубочайшее уваженіе, какъ главѣ дружественной моему отече
ству націи и дѣятелю въ пользу международнаго міра, который 
является предметомъ и моихъ заботъ, какъ служителя церкви.

— „Благодарю Васъ“, сказалъ онъ, низко поклонявшись и 
снова пожавъ мою руку, которую онъ все время держалъ въ своей 
и только теперь освободилъ. „Но скажите, пожалуйста, Владыко*,  
продолжалъ онъ, минуту спустя, „гдѣ Вы имѣете свою главную 
квартиру: въ Ситкѣ, илм въ Санъ-Франциско?“

Я объяснилъ что главная каѳедра Православной церкви въ 
Америкѣ находится въ Нью-Іоркѣ, гдѣ живетъ нашъ Архіепископъ,
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но что я живу въ Ситкѣ, откуда весьма часто выѣзжаю для 
осмотра своихъ миссій, разбросанныхъ по всей Аляскѣ.

— „Давно ли Вы живете здѣсь и знакомы ли съ нашей стра
ной?*  — спросилъ онъ потомъ.

Я сказалъ, что въ первый разъ пріѣхалъ въ Америку въ 1893 
году, уже третій разъ нахожусь въ Вашингтонѣ и достаточно 
знакомъ съ главными центрами Штатовъ, съ теченіями мѣстной 
жизни, литературы, печати в т. д.

Послѣ этого Президентъ съ возрастающимъ интересомъ сталъ 
разспрашивать меня о разныхъ лицахъ, съ которыми я встрѣчался 
во время моихъ путешествій по Аляскѣ, о здоровьѣ и условіяхъ 
жизни туземцевъ, объ ихъ нуждахъ и потребностяхъ и пр.

Въ концѣ бесѣды онъ въ послѣдній разъ крѣпко пожалъ 
мою руку, заставивъ еще разъ вспомнить о бѣлыхъ медвѣдяхъ,— 
и мы разстались*  (стр. 8—9).

Знакомство съ нравами и обычаями другихъ странъ и на
родовъ имѣетъ глубокую поучительность, и если бы мы безпри
страстно какъ можно чаще провѣряли свою личную и обществен
ную жизнь опытомъ другихъ людей и народовъ, то, безъ сомнѣнія, 
многое извлекли бы оттуда для своего назиданія и жизнь наша 
во многомъ измѣнилась бы къ лучшему.

Протоіерей Петръ Успенскій.

Къ вопросу объ оздоровленіи семинаріи.
(О классныхъ наставникахъ при семинарій).

Въ программѣ прѳдстоящаго’очередного Епархіальнаго съѣзда 
духовенства Новгородской епархіи, опубликованной въ № 20 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за нынѣшній годъ, значится вопросъ 
о классныхъ наставникахъ въ семинаріи и объ ихъ вознагражденіи 
(журн. съѣзда 1907 года № 2).

Вопросъ этотъ заслуживаетъ полнаго вниманія духовенства, 
которое безъ сомнѣнія отнесется къ рѣшенію его безъ предвзятой 
мысли провалитъ его или въ лучшемъ случаѣ оставить 
открытымъ, какъ сдѣлалъ это чрезвычайный съѣздъ 1907 
года.1) Вопросъ этотъ правда возбудилъ среди депутатовъ про
должительные н очень оживленные дебаты, которые въ концѣ

х) Во всей статьѣ курсивъ наіін>. Редак. Таі<>. Еп. Вѣд.
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концовъ свелись къ тому, что въ принципѣ съѣздъ, не имѣя 
ничего противъ института классныхъ наставниковъ, вопросъ о вве
деніи его за неимѣніемъ епархіальныхъ средствъ оставилъ откры
тымъ. Къ сожалѣнію, въ рѣшеніи сего вопроса у отцовъ депу
татовъ не было единодушія, что и привело къ таковому рѣше
нію, хота казалось бы, что при разсмотрѣніи его и нужно было 
быть единодушными, придя къ положительному его рѣшенію, а 
тамъ и средства нашлись-бы.

Кажется, что все, клонящееся къ поддержанію отъ распада 
расшатавшейся духовной школы, должно было-бы вызывать самое 
живое и дѣятельное участіе представителей епархіальнаго духовен
ства, должно было-бы испробовать всѣ средства къ установленію 
въ ней спокойствія и порядка.

Намъ кажется, что при рѣшеніи этого насущнаго вопроса 
нужно избѣгать страстности, предвзятыхъ мыслей, а нужно быть 
одушевленными однимъ только желаніемъ придти на помощь ли
цамъ, которымъ мы ввѣрили самое дорогое для себя, нашихъ 
дѣтей, надежду нашего дорогого отечества, его будущихъ гра
жданъ, которые служили-бы на пользу и утвержденіе его на проч
ныхъ основахъ.

На институтъ классныхъ наставниковъ не слѣдуетъ только 
смотрѣть, какъ на усиленіе инспекціи, которая вполнѣ достаточна 
въ лицѣ инспектора и его помощниковъ. Посмотримъ на нихъ, 
какъ на друзей ввѣренныхъ имъ питомцевъ, какъ на людей, 
которые вложатъ въ это святое дѣло всю свою душу, бу
дутъ окрылены только одной мыслію уберечь своихъ питом
цевъ отъ всякаго вражескаго навѣта, сдѣлаютъ изъ нихъ тру
доспособныхъ, дѣятелей, закалятъ ихъ волю, согрѣютъ ихъ своею 
любовію, внѣдривъ ее въ питомцевъ, выпустятъ ихъ такимъ об
разомъ въ жизнь во всеоружіи, чтобы они могли противостоять 
всѣмъ волнамъ моря житейскаго, послуживъ на пользу церкви и 
во славу ея, къ утвержденію отчизны на истинно христіанскихъ 
началахъ.

Классные наставники должны стать въ самыя близкія 
отношенія къ воспитанникамъ, чтобы эти послѣдніе не чуж
дались ихъ, гили-бы къ нимъ со всѣми своими сомнѣніями, го
рами и радостями, находили въ нихъ нравственную под
держку и ободреніе, а при случаѣ своихъ защитниковъ и хода
таевъ предъ начальствомъ, если случится въ чемъ-либо провиниться, 
конечно, при условіи, если вина эта не будетъ ронять достоин-
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ства школы, Классные наставники обязаны помогать мало
успѣшнымъ воспитанникамъ при приготовленіи уроковъ, объяснять 
имъ для нихъ непонятное, всѣхъ же вообще руководить при 
чтеніи книгъ, оберегать отъ вредныхъ вліяній, отвнѣ при
ходящихъ: хорошо они сдѣлаютъ, если будутъ, ведя бесѣды съ 
воспитанниками, оъбяснять вредъ и неправильность многихъ совре
менныхъ ученій, научать ихъ ко всему относиться критически, 
ничего не принимая на вѣру, пріучатъ к,о всему относиться вдум
чиво и здраво. Вотъ вамъ идеалъ класснаго наставника, 
къ воплощенію котораго они должны стремиться.

Намъ возразятъ, что все это исполнить нѣтъ возможности 
Пусть такъ, но пусть они исполнятъ хотя большую часть изъ*  
начертаннаго, и этого уже будетъ достаточно.

Самое главное условіе для успѣшнаго исполненія обя
занности класснаго наставника—искренность отношеній 
ею къ питомцамъ, а равно и со стороны послѣднихъ къ нему. 
Первое время та и другая сторона будетъ приглядываться другъ 
къ другу; при видѣ обоюдной искренности у наставника и вос
питанниковъ появится взаимное довѣріе и установятся наилуч 
шія отношенія, при которыхъ воспитанники будутъ доро
жить спокойствіемъ своего воспитателя, избѣгая нарушить 
взаимныя добрыя отношенія, удерживая болѣе пылкихъ 
изъ своей среды отъ нежелательныхъ выпадовъ, могущихъ 
нарушить эти отношенія. г)

Съ введеніемъ института классныхъ наставниковъ тру
ды инспекціи сократятся, потому что каждый изъ настав
никовъ будетъ дорожить честью своего класса и всячески 
воздерживать ввѣренный ему классъ отъ всякаго рода не
желательныхъ выпадовъ, позорящихъ репутацію того за
веденія, въ которомъ онъ трудится надъ возстановленіемъ по
рядка и приведеніемъ его къ полному благоустройству.

Инспекція должна идти рука объ руку съ классными на*  
ставниками, помогая имъ во всѣхъ добрыхъ ихъ начинаніяхъ, не 
щадя своихъ силъ къ поднятію разваливающейся школы. Не 
должны быть въ этомъ важномъ дѣдѣ посторонними зрителями и 
всѣ наставники семинаріи. Не забудемъ также отцовъ и матерей 
семействъ, которые сумѣютъ выяснить своимъ дѣтямъ, что всѣ 
начинанія начальства клонятся къ ихъ-же пользѣ, вытекая изъ 

*) Прекрасныя мысля и добрыя благожеланія. Редак. Тамб. Ея, Вѣд.
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искренняго желанія добра ихъ питомцамъ, оберегая ихъ отъ то
го, чтобы па нихъ указывали пальцемъ, говоря: „вотъ какихъ 
будущихъ нравственно развинченныхъ пастырей готовитъ намъ 
духовная школа*.  Во всякомъ дѣлѣ нужно полное взаимодѣй
ствіе; повторимъ здѣсь излюбленную фразу „въ единеніи сила’, 
но при томъ будемъ помнить, что предки наши давно и хорошо 
сознавали это съ той только разницей, что онн меньше говори
ли, а больше дѣлали. Нынче же мы любимъ поговорить, а дѣ
лать предоставляемъ другимъ избраннымъ; для себя оставляемъ 
только съ предвзятой мыслію критиковать ихъ дѣятельность: 
это легче и отвѣтственности никакой. (Новіор. Еп. Вѣд.).

Холера и ея леченіе.
Случается, что зараза холерой остается скрытою нѣсколько 

дней. Больной чувствуетъ общее недомоганіе, появляется поносъ, 
вначалѣ иногда не сильный; чувствуется сильная жажда, горечь во 
рту, колики въ области живота и рвота, Вольной слабѣетъ и 
теряетъ силы послѣ каждаго испражненія, имѣющаго видъ желто
вато-мутной слизи. Иногда же болѣзнь сразу принимаетъ острый 
характеръ: больного начинаетъ ежеминутно и обильно слабить, при
чемъ испражненія остаются уже похожими на рисовый отвя-ръ, безъ 
цвѣта и безъ запаха. Чѣмъ болѣе больной слабѣетъ, тѣмъ болѣе 
онъ теряетъ силъ, такъ какъ кровь сгущается и свободное теченіе 
ея замедляется. Вмѣстѣ съ упадкомъ силъ вслѣдствіе самоотрав
ленія веществами, гніющими въ кишечномъ каналѣ, появляются 
судорги въ рукахъ и ногахъ и лицѣ, кожа синѣетъ и холодѣетъ, 
несмотря на внутренней жаръ, выдѣленіе мочи прекращается; боль 
ной сначала безпокоенъ, но иногда въ теченіе сутокъ или менѣе 
силы быстро покидаютъ его, и онъ впадаетъ въ спячку. Это видъ 
такъ называемой удушающей холеры; поносъ и рвота прекраща
ются, и тутъ уже наступаетъ смерть.

Если была подана своевременная помощь (о каковой сейжойъ 
ниже), если кожа начинаетъ согрѣваться, и появляется хотя бы 
нѣсколько капель мочи, то получается и надежда на выздоравленіе; 
но тутъ надо быть очень осторожнымъ при ухаживаніи за больныхъ, 
такъ какъ болѣзнь можетъ перейти въ тифъ—явленіе впрочемъ не 
частое. Обыкновенно же возстановляется мочеотдѣленіе, появляется 
испарина, и силы больного постепенно крѣпнутъ.
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Если въ околоткѣ не было многочисленныхъ заболѣваніи 
холерою или сами они были единичные, то больные быстро поправ
ляются.

Въ холерное время не слѣдуетъ сразу измѣнять обычный 
образъ жизни, но въ то же время стараться быть умѣреннымъ 
и осторожнымъ въ принятіи пищи и питья. Не слѣдуетъ выхо
дить утромъ изъ дому съ тощимъ желудкомъ, а совѣтуется вы
пить чего-нибудь теплаго: чаю, кофе, кипяченаго молока или 
рюмку вина и съѣсть кусокъ хлѣба. Не спать и не отдыхать на 
сырой землѣ, лежа животомъ внизъ, не пить сырой воды, а пить 
только хорошо прокипяченную; плоды и овощи лучше употреблять 
вареные, а кто привыкъ къ сырымъ, то надо ихъ предваритель
но хорошо вымыть, вычистить и выбирать самые спѣлые и но 

порченные.
Если въ сосѣдствѣ—будь это въ городѣ или въ деревнѣ— 

появились заболѣванія холерою, то слѣдуетъ избѣгать ходить въ 
общія отхожія мѣста и почаще всыпать въ таковыя известь, же
лѣзный купоросъ, или вливать корболовый растворъ. Слѣдуетъ 
также слѣдить за испражненіями и рвотою больныхъ и засыпать 
ихъ поглубже въ песокъ или известь, обдавъ предварительно ки
пяткомъ. Въ холерное время слѣдуетъ обращать вниманіе на ма
лѣйшее разстройство желудка и тотчасъ же принимать должныя 
мѣры. Прежде всего слѣдуетъ лечь въ постель и согрѣть жи
вотъ—положить на него горячія, сухія салфетки или согрѣваю
щую повязку, которая дѣлается такъ: тряпку складываютъ въ 
четыре раза, выжимаютъ ее до суха въ тепловатой водѣ и кла
дутъ на животъ; поверхъ ея кладется клеенка и затѣмъ все 
это обвязывается кругомъ топлымъ платкомъ или шарфомъ. Чрезъ 
2—3 часа, когда тряпка высохлЛ, ее снова выжимаютъ въ водѣ 
и снова также кладутъ на животъ. Внутрь слѣдуетъ давать по
рошокъ висмута, который можно достать въ каждой аптекѣ или 
аптекарскомъ складѣ. Висмутъ дается и щепоточкѣ на пріемъ, 
или сколько помѣстится на кончикѣ перочиннаго ножа. Для 
питья давать горячій чай изъ перечной мяты или обыкновенный 
чай съ ромомъ или коньякомъ. Для ѣды—только овсянку, не 
болѣе одной чашки. Если поносъ усиливается, то слѣдуетъ да
вать Тильманскія капли—взрослымъ по 15 — 20 капель па пріемъ 
(дѣтямъ но числу лѣтъ) послѣ каждаго жидкаго испражненія. 
Тильманскія хорошо давать чрезъ V*  или V2 часа послѣ пріема 
висмута. Для питья—холодный чай съ краснымъ виномъ или
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безъ него и, если больной переноситъ—кипяченую воду съ при
бавкой немного повареной сопи. Чтобы успокоить тошноту и рвоту, 
умѣстно давать глотать маленькіе кусочки льда. При быстромъ 
упадкѣ силъ, при удушающей холерѣ хорошо обильно поить 
больного горячими чаями —простымъ съ коньякомъ или ромомъ 
или мятнымъ: это вызываетъ испарину и даетъ больному облег
ченіе. При упадкѣ дѣятельности сердца и слабости пульса не
обходимо давать комфорный спиртъ, по 3 — 5 капель на ложку 
кипяченой воды каждые полчаса до появленія пульса; */2  рюмки 
водки или коньяку вмѣстѣ съ чернымъ кофе безъ цикорія. Когда 
охлаждаются конечности и синѣетъ кожа, слѣдуетъ поставить къ 
конечностямъ горячіе кувшины и растирать ихъ суконкою или 
шерстью. Обтирать тѣло при охлажденіи можно также комфор- 
нымъ спиртомъ или уксусомъ, послѣ чего закутать потеплѣе 
больного и закрыть теплымъ одѣяломъ. При сильномъ жарѣ тѣла 
давать по 2—3 капли въ '/2 рюмкѣ кипяченой воды, разведен
ной соляной кислоты 2—3 раза въ день. Когда больной нач
нетъ выздоравливать, то для скорѣйшаго возстановленія пище
варенія хорошо поить его настоями (чаями) изъ горькихъ травъ— 
трефоли, воложскаго орѣха и др.

Какъ мы уже упоминали выше, кромѣ Азіатской холеры, 
есть еще „наша“ Европейская холера; она главнымъ образомъ 
отличается отъ Азіатской отсутствіемъ въ испражненіяхъ запя
тыхъ, а также всѣ припадки ея значительно слабѣе; но по из
мѣненіямъ въ кишечномъ каналѣ, удушью и прекращенію моче
отдѣленія—обѣ болѣзни сходны между собою. Наша холера лѣ
чится тѣми же лѣкарствами и при ней примѣняется тотъ же 
уходъ за больными, какъ и при Азіатской, но эта болѣзнь во
обще легче поддается лѣченію. (Почаев. Извѣстія).

III.
Извѣстія и замѣтки.

Телецков озеро. 1 августа Государю Императору довѣрен
нымъ калмыковъ Алтайскаго округа былъ прочитанъ прекрасный 
адресъ, въ которомъ вѣрноподданные инородцы просятъ Его Импера
торское Величество удостоить Своимъ посѣщеніемѣ ихъ край, рос
кошный климатъ котораго подкрѣпитъ Царя для Его многотруд
наго служенія. Распрстраняясь о дѣйствительныхъ достоинствахъ 
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Алтая, калмыки говорятъ, между прочимъ, что въ «особенности 
восхитительно, красиво и достойно Царскаго вниманія озеро Те- 
лецкое*.  Объ этомъ озерѣ теперь подробно повѣствуетъ «Рус. 
Зем.“. Находится Телецкое озеро среди горъ, верстахъ въ стана 
юго-востокъ отъ г. Бійска, Томской губ. Изъ него вытекаетъ р. 
Вія, сливающаяся съ р. Катунью въ одну рѣку, главную въ Запад
ной Сибири, Обь. Берега Телецкаго озера чрезвычайно живописны. 
Здѣсь громадные сланцовые массивы постоянно смѣняются то гранито
сіенитами, то слюдянымъ или тельповымъ кварцемъ, то извест
някомъ, то гнейсомъ. Всѣ эти породы самыхъ разнообразныхъ 
цвѣтовъ: бѣлаго, свѣтло-сѣраго, сѣро-фіолетоваго, желтаго, зеленаго, 
краснаго, чернаго. Массивы, въ большинствѣ, крутые и высокіе,— 
высшая точка гранитнаго массива Алтынъ-Ту находится на 1,062 
сажени выше уровня воды въ озерѣ. Наибольшая глубина озера— 
173 саж, Въ иныхъ мѣстахъ прозрачность его превышаетъ даже 
„удивительную*  прозрачность Женевскаго озера. На Алтаѣ суще
ствуетъ про это озеро краткое преданіе. Гласитъ оно, что очень 
много лѣтъ тому назадъ, когда въ этихъ мѣстахъ никто еще не 
жилъ, забрелъ сюда однажды дикій человѣкъ. Онъ былъ очень 
голоденъ и искалъ чего-нибудь поѣсть. Разыскивая пищу, дикарь 
этотъ нашелъ огромный самородокъ золота, взялъ его, но... конечно, 
золотомъ сытъ не будешь. Долго ходилъ онъ по крутымъ горамъ 
вокругъ озера, наконецъ, совсѣмъ ослабѣлъ и упалъ на землю. 
Страшная злоба обуяла дикаго человѣка, онъ бросилъ въ воду 
золото и проклялъ этотъ драгоцѣнный металлъ. Оттого, говорятъ, 
озеро и называется по-калмыцки Алтынъ-Куль, т е. «Золотое".

Объявленіе Тамбовскаго Іубернатора. Въ виду обнару
женія холерныхъ заболѣваній въ различныхъ пунктахъ Усманскаго 
и Липецкаго уѣздовъ, близъ села Княжей-Байгоры, въ которомъ 
имѣетъ быть 8 сентября сего года ярмарка, губернской санитарно
исполнительной комиссіей постановлено закрыть эту ярмарку, о чемъ 
и объявляется для всеобщаго свѣдѣнія. И. д. Губернатора, Вице- 
Губернаторъ Отрѣіиковъ. 2 сентября 1908 года.

Вѣрующій ученый. Невѣрущіе при отрицаніи истинъ хри
стіанской вѣры очень часто ссылаются на авторитетъ ученыхъ. На- 
дняхъ съ большимъ удовольствіемъ мы прочитали въ журналѣ 
„Богословскій Вѣстникъ" статью проф. Москов. Дух. Академіи 
Глаголева подъ заглавіемъ: «Альбертъ Лаппаранъ (1839 1908)*,  
Такъ звали недавно умершаго знаменитаго французскаго геолога- 
христіанина, натуралиста-апологета. Этотъ вѣрующій ученый науч-
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но опровергаетъ авторитеты, на которые обыкновенно ссылаются 
невѣрующіе. Такъ, наприм., съ точки зрѣнія Лаппарана не суще
ствовало доисторическаго періода. Вылъ и есть внѣисторическій 
человѣкъ—тотъ, кто порываетъ связь съ историческимъ человѣ
ческимъ обществомъ; такой человѣкъ естественно впадаетъ въ ди
кое состояніе. Для образованія пластовъ каменнаго угля ученый 
Гекели считаетъ необходимымъ періодъ времени не менѣе шести 
милліоновъ лѣтъ. Лаппаранъ, разработавшій теорію образованія 
каменноугольныхъ пластовъ Фойэдя, обратилъ эти милліоны лѣтъ 
почти въ нуль.. Геологи, отвергая дни творенія, учатъ о разныхъ 
геологическихъ періодахъ, которые земля прошла послѣдовательно 
во много милліоновъ лѣтъ. Противъ этой теоріи Лаппаранъ выста
вилъ факты, показывающіе, что геологическія эпохи ученыхъ не 
имѣли той послѣдовательности, какую хотятъ установить они, и 
что даже эти эпохи въ нѣкоторыхъ случаяхъ идутъ не въ томъ 
порядкѣ, какъ это принято, а ьъ обратномъ. Хотѣлось бы ско
рѣе видѣть въ русскомъ переводѣ нѣкоторыя сочиненія Лаппарана, 
имѣющія апологетическій характеръ. (Тобол. Еп. Вѣд.)

Улучшенная посадка деревьевъ. Нѣкоторые лѣсничіе въ 
Волынской губернія примѣняютъ особенный способъ посадки де
ревьевъ, дающій очень хорошіе результаты. Способъ этотъ за
ключается въ слѣдующемъ:

Деревца, главнымъ образомъ дубки и сосенки, передъ п - 
садкой ихъ па мѣсто промываются въ водѣ. Цѣль этой промыв
ки заключается въ томъ, чтобы удалить землю съ корней и ъ.

благодаря промыванію корней, деревца быстрѣе принимают
ся на новомъ мѣстѣ, ;чѣмъ безъ этой промывки. Это подтверж
дается многолѣтними опытами казенныхъ лѣсничихъ въ Волын
ской губерніи, которые примѣняютъ въ широкихъ размѣрахъ нро 
мывку корней передъ посадкой деревьевъ при искусственномъ во
зобновленіи лѣса.

Они поступаютъ такимъ образомъ. Деревца, вырытыя изъ 
почвы (изъ питомника), промываютъ въ водѣ; для этого ихъ 
кладутъ на сутки или больше корнями въ проточную воду, а 
гдѣ этого сдѣлать нельзя,— просто промываютъ въ кадкѣ съ во
дой. Затѣмъ во время самой посадки этотъ посадочный матеріалъ 
разносятъ по мѣстамъ посадки не въ плетеныхъ корзинахъ, а 
въ желѣзныхъ ведрахъ съ водой. Изъ этихъ ведеръ саженцы 
вынимаются и сажаются на мѣста.
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Особенная удача посадокъ съ промываніемъ корней объ
ясняется такимъ образомъ. Когда производится посадка деревца, 
съ приставшею къ корнямъ его землею, то эта земля, уже до
статочно истощенная, мѣшаетъ мочкамъ корня проникнуть въ но
вую землю, а между тѣмъ она сама не даетъ пищи.

При промывкѣ корней новая земля сразу пристаетъ къ 
корнямъ и черезъ это значительно облегчается какъ проникно
веніе корневыхъ мочекъ въ почву, такъ и питаніе только что 
посаженнаго растенія на новомъ мѣстѣ. Отъ этого молодое ра
стеніе быстрѣе принимается и идетъ въ ростъ: оно легче пере
носитъ пересадку, чѣмъ при пересадкѣ съ землею, и меньше 
болѣетъ, приспособляясь къ новому мѣсту роста.

Способъ посадки лѣсныхъ деревьевъ съ промываніемъ кор
ней практикуется въ Волынской губерніи какъ при весеннихъ, 
такъ и при осеннихъ посадкахъ, но лучшіе результаты даетъ 
при весеннихъ.:

О примѣненіи этого способа посадки въ садовой культурѣ 
я не знаю, но думаю, что если промываніе корней приноситъ 
хорошіе результаты въ лѣсномъ дѣлѣ, то какіе же результаты 
оно должно приносить и при посадкѣ фруктовыхъ деревьевъ въ 
саду. (Ночаев. Йзв.).

Ручная посадка овса въ Вятской губерніи. Въ одномъ 
имѣніи Елабужскаго уѣзда въ 1903 г. произведенъ былъ опытъ 
посадки овса руками, при слѣдующихъ условіяхъ. Одновременно 
вспаханы были и разборонены 2 десятины земли. Удобренія въ 
тотъ годъ положено на нихъ не было, хотя неглубокая, истощен
ная прежними посѣвами почва, лежащая на плотномъ пласту гли
ны, нуждалась въ немъ. На одной десятинѣ разсѣяно было обык
новеннымъ способомъ 12 пудовъ овса, на другой—1 пудъ овса 
разсаженъ былъ руками въ нарочито надѣленныя черезъ каждыя 3 
вершка, вдоль полосы, лунки, глубиною въ одинъ вершокъ каж
дая. Бороздъ между рядами саженцевъ продѣлано не было, и де
сятина, послѣ посадки на ней, имѣла видъ обыкновенной пашни, 
такъ же пробороненной, какъ и на другихъ посѣвахъ. Всходы пе
ресаживаемы не были. По уборкѣ хлѣбовъ съ первой десятины на- 
молотилось 80 ц. овса, получился урожай самъ 6,6 (шесть шесть 
десятыхъ). Со вторй десятины собрано было 83 п„ но овесъ по
лучился съ нея вдвое лучшаго качества и цѣнился при продажѣ 
и особенно при обмѣнѣ на сѣмена въ два раза дороже, чѣмъ овесъ 
первой десятины. Преимущество ручной посадки зеренъ передъ
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посѣвомъ ихъ сразу въ первый хе годъ опредѣлилось довольно 
удовлетворительнымъ результатомъ ея, который, несомнѣнно, былъ 
бы несравненно осязательнѣе и лучше при произведенной и нынѣ 
грядковой культурѣ означеннаго растенія и особенно при улучше
ніи земли удобреніемъ. Очень жаль, что описанный нами опытъ 
ограничился однимъ годомъ примѣненія его и не былъ прогрессив
но продолженъ.

Холера въ Тамбовской губерніи. Въ г. Лебедяни, послѣ 
случая смерти торговки Романовской, новыхъ случаевъ заболѣванія 
холерою нѣтъ. Смерть Романовской отъ холеры съ точностью 
не опредѣлена, такъ какъ присланныя въ врачебное отдѣленіе 
губернскаго правленія для бактеріологическаго изслѣдованія вну
тренности умершей, какъ консервированные въ спирту, не под
дались изслѣдованію.

Снятая съ парохода въ г. Елатьмѣ, съ признаками хо
леры, и умершая 23 августа, больная, оказавшаяся мѣстной 
мѣщанкой Умновой—37 л., какъ выяснено, заболѣла 16 авгу
ста въ г. Косимовѣ. Бактеріологическимъ изслѣдованіемъ уста
новлена смерть Умновой отъ азіатской холеры.

Новыхъ случаевъ заболѣванія въ Елатьмѣ нѣтъ.
Въ селѣ Павловкѣ- Челищевѣ, Тамбовскаго уѣзда, кромѣ 

пяти крестьянъ, заболѣло еще трое. Новыхъ смертныхъ случаевъ, 
кромѣ бывшихъ ранѣе двухъ, нѣтъ. Больные поправляются. Бак
теріологическимъ изслѣдованіемъ холера установлена лишь отно
сительно 3-хъ лицъ.

Въ селѣ Карамышевѣ, Фащевской вол., Липецкаго уѣзда, 
22 августа обнаружено 8 заболѣваній съ признаками холеры. 
Одинъ больной умеръ.

Въ селѣ Троицкомъ, Романовской вол., Липецкаго уѣзда, 
заболѣло четверо, умеръ одинъ, при чемъ изслѣдованіемъ матеріа
ла отъ двухъ больпыхъ установлена азіатская холера.

Въ селѣ Брсславкѣ, Усманскаго уѣзда, съ 22 августа 
заболѣло 7 человѣкъ, умерло трое. Бактеріологическимъ изслѣ
дованіемъ изверженій больного крест. Дѣдова обнаружена налич
ность вибріона холеры,

Въ деревнѣ Николаевкѣ, Андреевской вол., Борисоглѣбскаго 
уѣзда, 29 августа заболѣлъ кр. Никита Чеченипъ 45 лѣтъ. 
БактѳріологическоеДизслѣдованіе дало положительные результаты 
на азіатскую холеру.



— 1641 —

Въ тотъ-же день заболѣлъ на своемъ хуторѣ въ Росто- 
шинской вол., Борисоглѣбскаго у., кр. Хилонинъ, прибывшій со 
станціи „Бутурлиновка", съ признаками холеры.

26 и 28 августа къ прозектору губернской земской боль
ницы доставлены для изслѣдованія: часть одежды кр. дер. Вос- 
кресеновки, Бурнаковской вол., Борисоглѣбскаго у., Памфила Ва
сильева, заболѣвшаго съ признаками на холеру, а также—извер
женія и тряпье другихъ лицъ, заболѣвшихъ послѣ Васильева въ 
семействѣ его. Изслѣдованіемъ обнаружены вибріоны азіатской 
холеры.

Юбилейныя статьи о Толстомъ. О юбилеѣ гр. Тол
стого за эти дни такъ много писали во всѣхъ газетахъ, что по
ложительно руки опускаются при мысли высказать что-либ съ 
своей стороны... Но вмѣстѣ съ тѣмъ и молчать не хочется. При 
чтеніи статей протитниковъ Синода, духовенства и православія, 
хочется крикнутъ изо всѣхъ силъ: вѣдь вы не искренно пишете, 
господа, и восторгаетесь Толстымъ, неискренно посыпаете пепломъ 
свою главу и плачетесь, что „черныя силы реакціи открыто 
обращаются съ угрозами ко всѣмъ желающимъ псчтить день 28-го 
августа“, что Синодъ запятналъ себя своимъ обращеніемъ къ пра
вославнымъ русскимъ людямъ, которое-дѳ есть грустный актъ и 
фактъ... Даже писали (кажется Мережковскій), что Синодъ самъ 
себя отлучилъ... отъ кого и отъ чего, хорошенько не помню... 
Поистинѣ отъ великаго до смѣшного только одинъ шагъ. За
мѣчательно, очень и очень многіе нападаютъ на Синодъ за его 
обращеніе о гр. Толстомъ, но никто по существу не опровергаетъ 
этого посланія... Можно даже догадываться, что многіе его даже 
не читали, или читали, да наполовиву, съ пятаго на десятое. 
Конечно, это трудно... Какъ опровергать то, что ие опровержимо 
и ясно, какъ день! Куда легче ограничиваться и отдѣлываться 
туманныии фразами: „непостижимое вмѣшательство", „темныя 
силы реакціи*  и т. под. Кромѣ обращенія Синода, появились 
статьи архіеп. Сергія, И. Айвазова и другихъ, разъясняющія и 
доказывающія, почему мы не можемъ и не должны принимать 
участіе въ юбилеѣ Толстого. Но ихъ не опровергаютъ свѣтскія 
газеты, потому что не читали этихъ статей. Стоитъ тратить время 
на чтеніе статей какихъ-то реакціонеровъ! Но если предполо
жить, что духовенство и нѣкоторые единомысленные съ нимъ свѣт
скіе люди такъ невѣжественны, что не хотятъ понять важности м 
необходимости чествованія гр. Толстого, то чѣмъ же объяснить,
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что то же духовенство такъ горячо чествовало въ свое время 
Пушкина, Гоголя, Достоевскаго, Тургенева, Чехова и другихъ 
писателей, не менѣе великихъ, чѣмъ гр. Толстой? Припомнимъ 
рѣчь архіепископа Никанора Одесскаго во время Пушкинскаго 
юбилея, припомнимъ его восторженный отзывъ о Достоевскомъ.., 
Но и не одни знаменитыя Никаноры, а и мы, маленькіе люди, 
сельскіе священники, какъ умѣли, принимали участіе въ чество
ваніи названныхъ писателей. Въ гоголевскій юбилей я, напр., 
отслужилъ панихиду въ земской школѣ, при большомъ стеченіи 
учениковъ, крестьянъ и мѣстной интеллигенціи. Предъ панихи
дой я сказалъ почти экспромтомъ рѣчь о Гоголѣ, за которую 
потомъ врачъ сказалъ мнѣ комплиментъ. А другой священникъ 
и врачъ читали вечеромъ въ школѣ для крестьянъ избранныя 
произведенія Гоголя... Но... вѣдь то Гоголь, христіанскій писа
тель и искатель истины... то—Достоевскій, художественнѣйшій 
мыслитель—христіанинъ (по выраженію арх. Никанора)... А то— 
Толстой, хотя и равный Гоголю, Достоевскому и Чехову, какъ 
художникъ пера, но ничего общаго съ ними не имѣющій, какъ 
великій разрушитель христіанства и основъ жизни: нравственныхъ, 
соціальныхъ и культурныхъ. Огромная разница!. Ясно, какъ 
Божій день, почему мы уклоняемся отъ чествованія Толстого...

Въ средѣ самой интеллигенціи замѣчается расколъ. Одни, 
болѣе благоразумные, желали бы почтить его, только какъ вели • 
каго художника пера. Другіе же возмущаются такимъ малодушіемъ 
первыхъ, видя въ этомъ какъ бы уступку православному вѣдом
ству. Нѣтъ, говорятъ они, надо чествовать всего Толстого, не 
только какъ художника слова, но и какъ мыслителя, философа и 
искателя истины; послѣдняго даже больше.

Читаешь длинную передовую статью въ Московской газетѣ 
Русскихъ Вѣдомостей и не надивишься развязности и самоувѣрен
ности этой газеты. Я не буду говорить про „темныя силы реакціи", 
про .фарисеевъ и торгующихъ въ храмѣ". . Толстой еще не 
такъ обзывалъ духовенство (долгополые, занимаются колдовствомъ 
и пр.). Все это пустяки. Главное, какое же впечатлѣніе остается 
въ головѣ по прочтеніи статьи?.. Что Толстой —великій писатель 
земли русской, это неоспоримо, но главное не въ этомъ, а въ 
томъ, что онъ былъ неутомимымъ искателемъ истины. Толстой— 
искатель истины, на разные лады въ туманныхъ фразахъ варьи
ровалъ эту мысль авторъ передовой статьи*)-  Вотъ главная заслуга

) Та же мысль и у А. Кови (Нива, сент—кая книжка).
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Толстого. Сомнѣваемся въ томъ, что эго поправится самому гр. 
Толстому. Мы привыкли чествовать геніальныхъ и великихъ поэтовъ, 
писателей—беллетристовъ, философовъ, богослововъ, мужей науки 
и великихъ дѣятелей жизпи. А тутъ, видите ли, просто иска» 
тель истины, неумолимый, безпокойный. Правда, это качество 
сопутствуетъ великимъ поэтамъ, философамъ и пр., но тамъ мы 
видимъ опредѣленную, стройную систему (иногда и ошибочную), 
а у Толстого въ теченіе его многолѣтней жизни отъ иска
нія истины остался хаосъ я сумбуръ. Точно кладоискатель! 
Всю жизнь копаетъ таковой землю и клада всетаки не на
ходитъ. Конечно, стремленіе найти истину похвально, но ве
ликой заслугой оно дѣлается тогда, когда истина наконецъ 
обрѣтается. Самъ Толстой, конечно, думаетъ, что онъ наконецъ 
нашелъ истину, но съ нимъ далеко не согласны: вышеупомяну
тый авторъ передовой статьи и послѣдующіе авторы статей въ 
томъ же нумерѣ газеты—В. Короленко, Златовратскій, Анучинъ, 
Г. Сенкевичъ (переводъ съ рукописи), Брандесъ и др. Тѣмъ не 
менѣе всѣ они высоко ставятъ Толстого, какъ искателя истины. 
А извѣстный писатель Вл. Короленко мысль эту развилъ и до
велъ до геркулесовыхъ столбовъ. Какъ бы такъ онъ говоритъ 
въ своей статьѣ: „вы скажете, что Толстой не нашелъ истины, 
что сочиненія его полны многочисленныхъ противорѣчій, но въ 
этомъ-то и достоинство его, заслуга его. А если бы онъ нашелъ 
истину, онъ потерялъ бы свое обаяніе на насъ*....  Надѣюсь, 
что, я вѣрно уловилъ мысль статьи Королеики. Это можно ви
дѣть по началу статьи:

„Кто-то, если не ошибаюсь, Лессингъ сказалъ. Если бы 
Богъ протянулъ мнѣ въ одной рукѣ абсолютное знаніе, а въ 
другой только стремленіе къ истинѣ и сказалъ: выбирай! — 
я бы тотчасъ отвѣтилъ: „нѣтъ, Творецъ! Возьми себѣ абсо
лютное, знаніе вѣчное и неподвижное, а мнѣ дай святое недо
вольство и непрерывное, беззавѣтное стремленіе*.  Л. Н. Толстой— 
яркій представитель такого стремленія, безпокойнаго, безкоры
стнаго, неустаннаго и заразительнаго. Формулы, въ которыя 
Толстой отъ времени до времени заключаетъ это свое стрѳмлѳ 
ніе, какъ готовую истину и какъ мораль для поведенія, мѣня« 
лись не одинъ разъ, Если посмотрятъ на Толстого съ этой точ
ки зрѣнія, то весь онъ на протяженіи своей долгой геніальной 
работы—одно зыбкое противорѣчіе*!  И всетаки онъ—великій 
человѣкъ!
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Разберитесь въ этомъ туманѣ! Мы привыкли такъ разсу
ждать: если сочиненіе заключаетъ само въ себѣ противорѣчія, 
то оно не выдерживаетъ критики, не годно. Но Короленко— 
врагъ логики. ІІо нему наоборотъ: у Толстого масса противо
рѣчій и въ сочиненіяхъ, и въ жизни,—это верхъ мудрости, это 
признакъ геніальности.

Конечно, и по христіанскому воззрѣнію истина абсолютная 
во всемъ ея объемѣ для насъ въ этой жизни не достижима: ны
нѣ же разумѣемъ отчасти, тогда же лицемъ къ лицу. Но для 
этой земной жизни истина Христова непреложна и самодовлѣюща. 
Рѣчь можетъ быть только о томъ, какъ ее воплотить въ нрав
ственной жизни, а не о томъ, гдѣ и какъ найти ее.

Иностранные писатели (приславшіе ко дню юбилея Тол
стого свои замѣтки въ редакцію Русс. Вѣдомостей) превозносятъ 
Толстого, но съ большими оговорками. Брапдесъ, напр., такъ 
заканчиваетъ свою замѣтку о Толстомъ:

„Онъ великъ и немного страненъ, грандіозенъ и оригина
ленъ. Я преклоняюсь передъ такими его произведеніями, какъ „Хо
зяинъ и работникъ11. Оно полно неизмѣримой глубины, и описа
ніе мятели въ немъ несравнимо ни съ чѣмъ. Восхищаюсь его „ Вос
кресеніемъ*.  Ни одинъ молодой писатель не могъ бы дать того, 
что далъ этотъ великій старецъ. Но его парадоксальные взгляды 
на искусство и на Шекспира, признаюсь, меня ужасаю >ъ“.

Изъ воспоминаній Анучина (въ томъ же № газеты) видно, 
что лѣтъ 10—15 тому назадъ гр. Толстой не пользовался та
кимъ уваженіемъ и положеніемъ, какъ сейчасъ. Вотъ небольшая 
выдержка изъ его воспоминаній:

„Въ тотъ же день, въ 6 ч. (1892 г.) явился я на про
фессорскій обѣдъ въ Эрмитажѣ. На нихъ бывали не одни про
фессора, а также писатели, художники и др. Собралось 17 че
ловѣкъ. Темой бесѣды послужилъ Л. Н. Толстой. Одинъ изъ 
присутствовавшихъ отрицалъ значеніе его. какъ мыслителя, при
знавая въ немъ однако художественный талаптъ. Другой дока
зывалъ, что и художественнаго таланта у него нѣтъ, что имъ 
не создано такихъ образовъ, какіе созданы Фонвизинымъ, Грибо
ѣдовымъ, Гоголемъ, что у него нѣтъ чувства мѣры, встрѣчаются 
растянутыя длинноты, замѣчается фальшивое копанье въ психикѣ. 
Съ этимъ никто не согласился, но большинство признавало, что, 
какъ философъ, онъ неудовлетворителенъ. Двое упомянули даже 
о лицемѣріи его“...
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Если бы нынѣ у кого-либо изъ интеллигенція оказались 
такіе же взгляды на Толстого, онъ навѣрно бы запряталъ ихъ 
куда подальше и не выдалъ бы! А если бы выдалъ, то ему, 
бѣдному, навѣрно досталось бы отъ собратій не менѣе, чѣмъ 
прот. Кречетовичу.

А. Измайловъ не такъ смѣлъ, какъ Короленко. Онъ не 
восхваляетъ .противорѣчій" Толстого, а просто всячески оправ
дываетъ ихъ и извиняетъ. .Это противорѣчія любви", говоритъ 
онъ, давая туманныя объясненія. Да, надѣлалъ хлопотъ гр. 
Толстой писателямъ—поклонникамъ его. Пришлось кой-кому дѣ
лать отчаянныя усилія и скачки, чтобы доказать, что онъ ве
ликій человѣкъ, какъ искатель истины. Гораздо легче доказать 
его „великость", какъ художника слова. Но этого никто отъ 
него и не отнимаетъ. Свящ. Ѳ. Свѣтозаровъ.

Загадка. 16 авг. с. г. Редакціей было получено такое 
письмо съ просьбою:

.Покорнѣйше прошу выслать программу экзамена на священ
ника, наложнымъ платежемъ, если наложнымъ нельзя, то сообщите, 
на оборотѣ, сколько выслать за нее денегъ, нельзя ли почтовыми 
марками. 1908 г. Августа 11-го".

Священнникъ Валентинъ Вагрянскій.
Тогда же послана Священнику почтой просимая программа 

наложеннымъ платежемъ.
4 сен. съ почты получена просимая программа, какъ непри

нятая.
Что это значитъ? Какъ это назвать? Редакторъ.

ХРОНИКА.
Изъ жизни Тамбовской Семинаріи. (Начало учебнаго 

1908—9 года). Ученіе началось въ Семинаріи 1-го сен
тября, послѣ молебна, предъ началомъ котораго о. Рек
торъ Семинаріи произнесъ подходящее слово.

Во главу слова было поставлено Библейское по
вѣствованіе о томъ, 1) какъ Моисей предъ своей смертью 
по повелѣнію Божію завѣщалъ народу, чтобы по пе
реходѣ чрезъ Іорданъ было произнесено благословеніе
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на исполнителей закона и осужденіе (проклятье) на 
нарушителей его и 2) какъ это завѣщаніе было Іисусомъ 
Навиномъ исполнено. О

Проповѣдникъ указалъ, что это повѣствованіе на
учаетъ насъ 1) при всякой перемѣнѣ въ нашей жизни, 
подобно Израильтянамъ, возносить предъ алтаремъ мо
ленія Господу и 2) при вступленіи въ новую землю, въ 
новый учебный годъ, сознательно изучитъ законы и по
рядки, на коихъ должна строиться жизнь въ новой землѣ, 
при новыхъ условіяхъ жизни. Затѣмъ, въ словѣ было 
указано, что Высшимъ Духовнымъ Начальствомъ даны те
перь духовнымъ семинаріямъ опредѣленныя правила для 
жизни, которыя и слѣдуетъ держать предъ глазами, ис
полнять повелѣнное въ нихъ, чтобы встать на сторону 
благословляемыхъ, а не осуждаемыхъ.

Въ заключеніе слова о. Ректоръ указалъ, какъ на 
доброе предзнаменованіе, на то, что всѣ воспитанники 
собрались въ Семинарію къ первому дню ученья, доба
вивъ, что хорошее начало составляетъ половину дѣла.

Пригласивъ учащихъ и учащихся къ тщательному 
исполненію назначенныхъ обязанностей, о. Ректоръ про
силъ присутствовавшихъ здѣсь родителей не разслаб
лять, а укрѣплять своихъ дѣтей въ ихъ рѣшеніи под
чиняться порядкамъ заведенія и въ случаѣ какихъ-либо 
нарушеній не винить начальство, а винить своихъ дѣтей. 
Проповѣдникъ указалъ на нѣкоторыхъ хорошихъ отцовъ, 
которые, защищая своихъ дѣтей, совершающихъ грубыя 
преступленія, доходятъ до страннаго разсужденія: мой 
сынъ не могъ этого сдѣлать, потому что я самъ въ 
немъ вполнѣ увѣренъ. Такой защитой особенно зло
употребляютъ дѣти дѣйствительно хорошихъ родитѳ- 

*) Второзак. 27 глав. Іие. Нав. 8, 30—35.
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лей, употребляя всѣ усилія обѣлить себя, чтобы дать 
утѣшеніе родительскому сердцу, и сдѣлать виноватымъ 
кого—то другого.

Классы полны учащимися: особенно много посту
пило изъ училищъ въ первый классъ Семинаріи.

На три отдѣленія пришлось по 54 ученика.
Поэтому нужно признать измышленіемъ автора 

маленькой замѣтки въ № 378 газ. /Гамб. Край*  по во
просу о второй Семинаріи его соообщеніѳ, гласящее:

„въ послѣднее время замѣчается, что духовенство 
все болѣе и болѣе уклоняется обучать своихъ дѣтей 
въ Семинаріи".

Нѣтъ: не—такъ! Слава Богу! Дѣла у насъ много.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

— 1О°|о СКИДКА —
АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ

А. А. ЛАИ
Тамбовъ. Гимназическая ул., домъ А. Толмачева.

Предлагаемъ
Кофе, какао превосходнаго качества; зубныя щетки, мыль

ницы, о.деколоны, мыла, гребни и т. д.
Фотограф. апкарат. е принадлежности къ нимъ.
Съ 20 го августа но 1-ое октября сего года священно

служителямъ и ихъ семействамъ дѣлается
1О°/0 СКИДКА
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ

Г.Т О 7ѴГ ЕРА —-
для п р іѣ зжающихъ

Е, И, Заболотской,
Тамбовъ Гимназическая улица собственный домъ № 31. 

центръ города, близко ко всякаго рода торговымъ заведе
ніямъ, базару, хлѣбной биржѣ Дубровина.

НОМЕРА посуточно отъ 40 коп.5 помѣсячно отъ 10 руб. 
Къ поѣздамъ на вокзалъ ж. д. выѣздъ отъ нумеровъ соб- 

ственнаго экипажа.

Отопленіе нумеровъ водяное, домашній столъ, при нумерахъ 
бакалейный магазинъ, для пріѣзжающихъ на лошадяхъ 

просторный дворъ и конюшни.

ОПЕЧАТКА.
Въ неофф. ч. № 36 на стр. 1611 въ примѣчаніи вмѣсто 

слова „упущенія“ нужно было напечатать: «упрощенія*.  Р.

Содержаніи. ОТДѢЛЪ НООЙЙИЦІЯЛЬНЫЙ. I. Вина графа 
Л. Н, Толстого предъ Св. Церковью. Обманчивая надежда. 
II. Современное положеніе и ближайшая будущность человѣчества 
и природы вообще, Россіи и ея природы—въ частности. (Окон
чаніе). Изъ жизни и обычаевъ Новаго Свѣта. III. Къ вопросу 
объ оздоровлніи семинаріи. Холера и ея леченіе. IV. Извѣстія и 
еамѣтки. V. Хроника. Объявленія.

И. об. Редактора, Ректоръ Семинаріи, Прот. I. Панормовъ.
Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.

Печат. дозвол. 13 сентября 1908 года. Тамбовъ Типографія Губ. Пр»в-



въ Россіи страховое уШШйіе, оперирующее повсемѣстно на всей территоріи 
государства на началахъ

АБСОЛЮТНО ПОЛНОЙ ВЗАИМНОСТИ.

Т^лагодаря принципу ВЗАИМНОСТИ, дѣй- 
-І^ствительные члены Россійскаго Взаимнаго 
Общества, т. е. всѣ его страхователи, упла
тившіе премію за одинъ годъ, являются не
посредственными хозяевами дѣла (§ 42 уст.): 
они избираютъ Правленіе и ревизіонную 
коммисію, утверждаютъ смѣту, устанавлива
ютъ планъ дѣйствій, составляя фактическій 
общественный контроль, который обезпечи
ваетъ правильность операцій и разумное и 
бережливое веденіе дѣла.

Вмѣстѣ съ основнымъ паевымъ капита
ломъ въ 500.000 рублей, вмѣстѣ съ отчисле
ніемъ полнаго резерва премій, какъ основанія 
для точнаго выполненія принятыхъ на себя 
Обществомъ обязательствъ, гарантіей солид
ности Общества является увѣренность страхо-



вателя, что дѣломъ управляетъ онъ самъ или 
избранное имъ Правленіе, что его интересы 
опекаются имъ самимъ, а не посторонними 
этимъ интересамъ лицами.

ПРИБЫЛИ Россійскаго Взаимнаго 
ежегодно распредѣляются между всѣми его 
страхователями пропорціонально внесеннымъ 
преміямъ.

ПОЛИСА Россійскаго Взаимнаго со
храняютъ силу НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ 
ШАРЪ, при самыхъ дальнихъ путешествіяхъ, 
при всякомъ мѣстожительствѣ, при любой 
перемѣнѣ занятій.

ПОЛИСА Россійскаго Взаимнаго НЕ- 
ПРОСРОЧИВАЕМЫ, такъ какъ страхованіе 
и по истеченіи трехъ льготныхъ для уплаты 
премій мѣсяцевъ можетъ быть возстановлено 
въ продолженіе двухъ лѣтъ со дня срока 
уплаты послѣдней неуплаченной преміи.

ПОЛИСА Россійскаго Взаимнаго НЕ
НАРУШИМЫ, такъ какъ уже послѣ трехъ 
лѣтъ, при невозможности платить первона
чально обусловленную премію, страхователь 
можетъ: 1) пріостановить платежи, предо
ставивъ Правленію вносить за него премію 
до тѣхъ поръ, пока не исчерпается вся вы
купная стоимость полиса, 2) УМЕНЬШИТЬ 
РАЗМѢРЪ ПРЕМІИ, оставаясь застрахо
ваннымъ въ ту же сумму, но на большій 
срокъ, 3) УМЕНЬШИТЬ РАЗМѢРЪ УПЛА
ЧИВАЕМОЙ ПРЕМІИ, уменьшивъ страховую 
сумму, 4) ПРЕКРАТИТЬ ПЛАТЕЖИ, полу



чивъ полисъ на уменьшенную сумму, соот
вѣтствующую уже уплаченнымъ преміямъ 
и, наконецъ, 5) ПОЛУЧИТЬ ВЫКУПНУЮ 
СТОИМОСТЬ.

ПОЛИСА Россійскаго Взаимнаго НЕ
ОСПОРИМЫ ПО СМЕРТИ страхователя, 
такъ какъ уже послѣ перваго года Общество 
не можетъ оспаривать выдачу капитала по 
какимъ-бы то ни было причинамъ.

ПОЛИСА Россійскаго Взаимнаго НЕ
ОСПОРИМЫ ПРИ ЖИЗНИ СТРАХОВА
ТЕЛЯ, такъ какъ уже послѣ первыхъ двухъ 
лѣтъ Общество ни подъ какимъ предлогомъ 
не можетъ уничтожить силу полиса.

Не освобождаетъ Общество отъ уплаты 
капитала и САМОУБІЙСТВО, совершенное, 
безразлично, въ здравомъ умѣ или въ со-
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Россійскому Взаимному Об-ву Страхованія Жизни
В"Ь ВОРОНЕЖЪ.

ГІрошу сообщить мнѣ, сколько я долженъ уплачивать въ годъ

по страхованію

на случаи смерти

смѣшанному на......... лѣтъ на сумму Руб...............

на дожитіе на........ лѣтъ

Отъ роду мнѣ................................................................ лѣтъ

Имя и фамилія................................................................................

Адресъ ............................................................................................

Настоящій запросъ ни къ чему меня не обязываетъ.

Неизбранный видъ страхованія зачеркивается.
ТИП. ,.ПОІЧ ДОВ>‘



стояніи невмѣняемости,—послѣ перваго года 
страхованія.

При всѣхъ этихъ льготахъ, которыми 
Общество исчерпало послѣднее слово теоріи и 
практики страхового дѣла, Россійское Взаим
ное взимаетъ весьма умѣренную премію, 
предоставляя и самымъ малоимущимъ клас
самъ населенія возможность широкаго и 
разумно скомбинированнаго страхового обез
печенія.

Отдшнія Общества во вст крупныхъ центрахъ.
Агентства во всѣхъ городахъ Россіи.

Управленіе Воронежскаго Округа для губерній: Воронежской, 
Орловской и Тамбовской помѣщается въ Воронежѣ, по Мос

ковской ул., д. Шведченко. = Телефонъ № 280.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ВЪ Г. ВОРОНЕЖЪ-
Московская ул., д. Шведченко.


