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ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.
епархіальныя распоряженія и извѣстія.

Опредѣлены', на діаконскія мѣста—къ церкви с. Кондров- 
ки, Темниковскаго у., безмѣстный діаконъ Михаилъ Крыловъ, 
11 Августа; къ церкви с. Селезней, Тамбовскаго у., бывшій 
экономъ 1-го Тамбовскаго Духовнаго Училища Алексѣй Добро- 
сердовъ, 11 Августа; на псаломщическія мѣста—къ церкви села 
Трѳскина, Кирсановскаго у., окончившій курсъ Тамбовской Ду
ховной Семинаріи Серафимъ Ивановъ, 11 Августа; къ церкви 
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с. Нижней Мосоловки, Усманскаго у., безмѣстный псаломщикъ 
Николай Казанскій, 14 Августа; къ церкви с. Андреевки, Коз> 
ловскаго у., сынъ псаломщика с. Ново-Кленскаго Иванъ Мали
нинъ, 13 Августа; къ церкви с. Подгорнаго, Козловскаго уѣзда, 
окончившій курсъ Тамбовской Духовпой Семинаріи Михаилъ Ал
мазовъ, 12 Августа.

Перемѣщены’- въ административномъ порядкѣ діаконъ с. 
Казачьяго Дюка, Шацкаго у., Петръ Никольскій—къ церкви 
села Анаева, Спасскаго уѣзда, 11 Августа.

Назначенъ на должность благочиннаго 5 Морпіанскаго 
округа священникъ села Богоявленскаго Іоаннъ Архангельскій.

Уволенъ отъ должности въ административномъ по
рядкѣ благочипный 5 Морпіанскаго округа протоіерей Тимофей 
Катковъ.

Исключаются изъ списковъ’, за увольненіемъ изъ духов 
паго вѣдомства опредѣленный во діакона къ церкви села Копд- 
ровки, Темпиковскаго у., Михаилъ Соловьевъ, 11 Августа.

с п и с о к ъ
наличнаго состава служащихъ въ Шацкомъ духовномъ учи 

лищѣ къ началу 1908-1909 учебнаго года.

1. Смотритель училища, статскій совѣтникъ Петръ Алек
сѣевичъ Смирновъ, 51 года, кандидатъ Кіевской духовной ака
деміи выпуска 1882 г.; 27 іюля 1882 года опредѣленъ пре
подавателемъ греческаго языка 1-го Тамбовскаго духовнаго учи
лища; въ 188 3М учебномъ году преподавалъ латинскій языкъ 
въ V классѣ Тамбовской духовной семинаріи; въ 1884/б учеб
номъ году въ ПІ классѣ той же семинаріи преподавалъ граж
данскую исторію; съ 30 декабря 1887 г. по 1 февраля 1890 
г. состоялъ помощникомъ смотрителя 2 Тамбовскаго духовнаго 



училища; 1-го февраля 1890 года перемѣщенъ на должность 
смотрителя Шацкаго духовнаго училища; 26 мая 1890 года 
утвержденъ въ званіи члена Шацкаго Уѣзднаго Отдѣленія Тамбов
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта; съ 13 января 1892 
г. состоитъ въ званіи члена Шацкаго отдѣленія Тамбовскаго 
Миссіонерскаго Казанско-Богородичнаго Братства; имѣетъ ордена 
Св. Станислава 2 и 3 степени и Св. Анны 2 и 3 степени, 
женатъ.

2. Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ Павелъ Гри
горьевичъ ІІоспѣловъ 48 лѣтъ, кандидатъ С.-Петербургской ду
ховной академіи выпуска 1889 г.; съ 6 октября 1889 г.—над
зиратель при Тамбовской духовной семинаріи; съ 25 ноября 
1890 г.—учитель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 
старшихъ классахъ Шацкаго духовнаго училища; съ 27 марта 
1895 г.—помощникомъ смотрителя при томъ же училищѣ; имѣ
етъ орденъ Св. Анны 3 степени; холостъ.

3. Учитель русскаго языка и церковно-славянскаго въ стар
шихъ классахъ, титулярный совѣтникъ Михаилъ Ивановичъ Вос
кресенскій, 32 лѣтъ, кандидатъ Кіевской духовной академіи вы
пуска 1900 года; 15 ноября 1900 г. опредѣленъ помощникомъ 
инспектора Одесской духовной семинаріи; 29 августа 1903 г 
опредѣленъ учителемъ русскаго языка съ церковно-славянскимъ 
въ старшихъ классахъ Шацкаго духовнаго училища; женатъ.

4. Учитель приготовительнаго класса, надворный совѣтникъ 
Сергѣй Степановичъ Добровъ, 41 года, дѣйствительный сту
дентъ Московской духовной академіи выпуска 1892 г.; съ 12 
сентября 1892 года—надзиратель при Тамбовской духовной се 
мияаріи; съ 12 марта 1893 г.—учитель русскаго и церковно 
славянскаго языка 1-го класса Задонскаго духовнаго училища; 
съ 3 августа 1895 г.—учитель тѣхъ же предметовъ Шацкаго 
духовпаго училища; съ 15 августа 1907 г.—учитель пригото
вительнаго класса училища и преподаетъ русскую, церковную и 
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гражданскую исторіи въ Ш и IV классахъ; имѣетъ орденъ Св. 
Станислава 3 степени; холостъ.

5. Учитель греческаго языка, надворный совѣтникъ Алек
сѣй Андреевичъ Процвѣталовъ, 58 лѣтъ, студентъ Тамбовской 
духовной семинаріи выпуска 1872 г.; съ 15 марта 1873 года 
учитель греческаго языка Шацкаго духовнаго училища; съ 17 
октября 1877 г. по 25 ноября 1885 г. состоялъ и съ 1892 
г. состоитъ членомъ и дѣлопроизводителемъ училищнаго Правле
нія; съ 1890 г.—членъ Шацкаго Отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта; 23 ноября 1895 г. Г. Оберъ—Прокуро
ромъ Св. Синода утвержденъ въ званіи старшаго преподавателя 
училища; имѣетъ ордена Св. Станислава 2 и 3 степени и Св. 
Анны 2 и 3 степени; женатъ.

6. Учитель латинскаго языка, надворный совѣтникъ Петръ 
Захаровичъ Ястребцѳзъ, 52 лѣтъ, студентъ Тамбовской духов
ной семинаріи вынуска 1888 г.; съ 22 сентября 1878 г.— 
учитель Мало-Куликовскаго сельскаго училища, Моршанскаго 
уѣз.; съ 21 сентября 1879 г.—учитель латипскаго языка Шац
каго духовнаго училища; имѣетъ ордена св. Станислава 2 и 3 
степени и св. Анны 3 степени; холостъ.

7) Учитель географіи, ариѳметики и природовѣдѣнія, стат
скій совѣтникъ Ѳеофилъ Іоиличъ Должапскій, 51 года, канди
датъ Кіевской духовной академіи выпуска 1883 г.; съ 29 іюня 
1883 г. преподаватель догматическаго, нравственнаго, сравни
тельнаго и основного Богословія въ Тифлисской духовной семи
наріи; съ 15 сентября 1884 г. по 7 марта 1887 г. препо
давалъ географію въ Тифлисскомъ женскомъ епархіальномъ 
училищѣ; въ 1884/5 учебномъ году преподавалъ Законъ Божій 
и педагогику въ томъ же училищѣ; съ 7 марта 1887 г.— учи
тель географіи и ариѳметики Шацкаго духовнаго училища; съ 4 
декабря 1890 г. по 4 марта 1892 г. состоялъ членомъ Прав
ленія и дѣлопроизводителемъ того же училища: имѣетъ ордена 
св. Станислава 2 и 3 степени и св. Анны 3-й степени; женатъ.

8. Учитель церковнаго пѣнія Михаилъ Степановичъ По
кровскій, 37 лѣтъ, окончившій курсъ Тамбовской духовной семи
наріи въ 1892 г.; съ 3 августа 1892 г.—учитель цорковнаго 
пѣнія Шацкаго духовнаго училища; съ августа 1892 г. по 20 
декабря 1895 г.—экономъ училища; съ 1899—1900 учебнаго 
года состоитъ учителемъ пѣнія въ Шацкой женской гимназіи; 
женатъ.



— 669 —

9. Надзиратель училища Александръ Семеновичъ Пашатовъ; 
студентъ Тамбовской духовной семинаріи выпуска 1901 г., 27 
лѣтъ; съ 20 ноября 1901 г.—псаломщикъ Казанской церкви 
г. Шацка; съ 1 октября 1904 г.—надзиратель за учениками 
ІІІацкаго духовнаго училища; холостъ.

10. Надзиратель училища Димитрій Николаевичъ Петро
павловскій, студентъ Тамбовской духовной семипаріи выпуска 
1905 г., 24 лѣтъ; съ 20 сентября 1905 г. надзиратель за 
учениками ПІацкаго духовнаго училища; холостъ.

11. Надзиратель училища Василій Ивановичъ Родниковъ, 
студентъ Тамбовской духовной семинаріи выпуска 1906 г.; 24 
лѣтъ, съ 7 января 1907 г. надзиратель за учениками Шацкаго 
духовнаго училища; холостъ.

12. Врачъ училища Коллежскій Совѣтникъ Николай Ника- 
норовичъ Алѣевъ, по окончаніи курса наукъ въ Казанскомъ уни
верситетѣ въ 1882 г., поступилъ па службу врачемъ при Шац
кой земской больницѣ 1883 г. 8 ноября; 1887 г. 25 ноября 
опредѣленъ Шацкимъ уѣзднымъ врачемъ; съ октября 1884 г. 
состоитъ врачемъ при Шацкомъ духовномъ училищѣ; 55 лѣтъ, 
имѣетъ орденъ св. Анны 3 степени; женатъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго училищнаго 

Совѣта.
Съ 29 іюля с. г. состоитъ вакантною должность Спасскаго 

уѣзднаго Наблюдателя церкопныхъ школъ, соединенная съ долж
ностью приходскаго священника Спасскаго городского Собора. Жа
лованье но должности уѣзднааго Наблюдателя положено въ раз
мѣрѣ 480 руб. въ годъ изъ казенныхъ суммъ и изъ мѣстныхъ 
средствъ Отдѣленія ЗОО руб.

Прошенія объ опредѣленіи па означенную должность подают
ся въ Тамбовскій Епархіальный училищный Совѣтъ съ приложе
ніемъ копій съ формулярныхъ списковъ.
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Отъ Кирсановскаго уѣзднаго Наблюдателя 
цер. школъ.

Пріема учениковъ въ первое отдѣленіе Нащекинской второ
классной школы въ семъ году не будетъ, а учебныя занятія со 
вторымъ и третьимъ отдѣленіями начнутся, послѣ молебна, съ 
1-го Сентября, къ каковому сроку всѣ ученики этихъ отдѣленій 
должны явиться въ школу.—

Уѣздный Наблюдатель свящ. I. Ландышевъ.

СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ по 

Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:
1) При Соборной церкви г. Спасска.
(Подроби, свѣд. см. въ № 31 Епарх. Вѣд.)

Діаконскія мѣста.
1) При церкви с. Казачьяго Дюка, Шацкаго уѣзда, сво

бодно съ 11 августа; причта по штату положен»; священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ; душъ муж. пола 1165; земли 33 десят;. 
причтъ получаетъ пособіе изъ казны въ размѣрѣ 539 руб. въ г.

2) При церкви с. Липяговъ, Борисоглѣбскаго у., свободно 
съ 8 августа;|причга по штату положено: два священника, діа
конъ и два псаломщика; земли 63 дес.; д. м. п. 1756; причтъ 
получаетъ пособіе отъ казны въ размѣрѣ 1300 р. въ г.

Псаломщическія мѣста:
1) При соборной церкви г. Кирсанова—съ 29 іюля. 

(Подроби, свѣд. см. въ № 32 Епарх. Вѣд.)

Содержаніе. ОТДѢЛЪ 0ффИЦІ8ЛЬНЫЙ- I. Еиархіалыіыя 
распоряженія и извѣстія. II. Объявленія. ПІ. Списокъ наличнаго 
состава служащихъ въ Шацкомъ духовномъ училищѣ къ началу 
1908-1909 учебнаго года.

Редакторъ, секретарь Консисторіи А. Андріевскій.
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сказанное Преоевященнѣйшимъ Иннокентіемъ. Еписко
помъ Тамбовскимъ и Шацкимъ, при закладкѣ камен
наго храма при вагонныхъ мастерскихъ г. Тамбова, 

близъ вокзала, 10 августа 1908 года.
Положивши, съ помощью Божіею, первый камень 

въ основаніе новосозидаемаго храма, я долженъ, въ на
зиданье мое и вапіе, всиомнить въ этотъ радостный мо
ментъ тѣ скорбныя обстоятельства, среди которыхъ 
возникла мысль о созданіи этого храма. Это было въ 
печальной памяти 1905 году. Пламя смуты и волненій 
охватило тогда всю Россію. Духъ недовольства, обиды, 
оскорбленнаго чувства любви къ родинѣ, послѣ неудач
ной войны съ Японіей, носился по всему лицу земли 
Русской. Все волновалось: пожары, забастовки, убійства 
должностныхъ лицъ, бунты и возстаніе противъ власти 
были обычны и вспыхивали какъ молніи предъ надви
гающейся бурей.

Пережилъ эти скорбныя событія и нашъ городъ 
Тамбовъ. Волненія охватили первоначально ваши поѣзд
ныя бригады. Остановилось движеніе этой желѣзной



— 2 —

дороги, и городъ оказался отрѣзаннымъ отъ столичныхъ 
•центровъ и сосѣдей. Бѣдствіе грозило стать затяжнымъ, 
оно лишало на долгое время жителей города подвоза 
припасовъ и необходимыхъ товаровъ. Нужно было упо
требить военную силу для прекращенія этой желѣзно
дорожной забастовки. И лишь неутомимая энергія и 
находчивость незабвеннаго начальника нашей губерніи, 
Владиміра Ѳеодоровича Лауница, устранили бѣду: воин
скими поѣздами онъ прорвалъ устроенныя движенію за
ставы и возстановилъ возможность прихода и отхода 
поѣздовъ. Но волненіе росло, расширялось, охватывало 
обширныя группы народа и рабочихъ; оно докатилось 
до васъ и захватило васъ, вашу среду вагонныхъ ма
стерскихъ: начались ссоры, распри; раздались голоса о 
томъ, чтобы, по примѣру другихъ, остановить работы. 
Вы раздѣлились на партіи; вопросъ о томъ—работать 
или нѣтъ—сдѣлался жгучимъ, и вы готовы уже были 
покинуть мастерскія, оставить кормившій васъ въ нихъ 
трудъ. Но, къ счастью вашему, среди общаго, почти 
повальнаго опьяненія предстоящей забастовкой нашлись 
среди васъ трезвые и разумные голоса людей влія
тельныхъ въ вашей средѣ; они сумѣли остановить ва
шихъ товарищей, горячихъ и безумныхъ, работы про
должались и забастовка не удалась.

Помните ли вы, какъ многочисленными депутаціями 
направились вапіи товарищи ко мнѣ и къ покойному 
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Владимиру Ѳеодоровичу Лаупицу съ ходатайствомъ о со
вершеніи благодарственнаго молебствія по поводу этой 
неудавшейся забастовки? Помните ли, какъ всѣ вы то
гда полны были желанья молиться и благодарить Гос
пода за то, что не удалось восторжествовать злу, что 
одержало верхъ у васъ благоразуміе?

Къ той порѣ стали извѣстны изъ печати Царскія 
слова, сказанныя депутаціи столичныхъ рабочихъ, при
нятой въ Царскомъ Селѣ. Въ этихъ словахъ любве
обильный Государь предупреждалъ васъ не поддавать 
ся увѣщаніямъ льстецовъ, поднимавшихъ васъ на бунтъ 
противъ Него и Его правительства. Онъ предлагалъ 
вамъ оставаться на своихъ мѣстахъ, не прекращать ра
ботъ, обезпечивающихъ благосостояніе вашихъ семей, и 
давалъ увѣреніе, что ему, Самодержцу нашему, дороги 
интересы рабочихъ людей, что въ Царственныхъ забо
тахъ Своихъ Онъ найдетъ пути и способы къ законно
му удовлетворенію нуждъ рабочихъ.

Эти драгоцѣнныя увѣренія и обѣщанія Державнаго 
Хозяина всей Русской земли были тогда выслушаны 
вами съ затаеннымъ дыханіемъ. Они не только внесли 
въ среду вашу успокоеніе. Нѣтъ. Они сдѣлали больше: 
они вызвали въ сердцахъ вашихъ неописуемый восторгъ, 
на глазахъ многихъ изъ васъ блеснули слезы радости 
отъ того, что Царь нашъ среди всѣхъ многочисленныхъ 
подданныхъ не забылъ, помнитъ и знаетъ даже простыхъ 
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рабочихъ людей съ ихъ интересами и нуждами. Надѣ
юсь, еще не изгладились изъ памяти пашей тѣ бурные 
крики, которыми отвѣтили вы на прочтенныя вамъ мною 
слова Царскія. Еще не замерло эхо народнаго гимна, 
который всѣ вы тогда пѣли со слезами радости и но 
одинъ разъ.

И вотъ, въ этотъ великій моментъ вашего святого 
настроенія зародилась у васъ рѣшимость, въ благодар
ность попечительному Государю за вниманіе къ нуждамъ 
вашимъ, въ ознаменованіе пріема рабочихъ въ Царскихъ 
покояхъ, на память объ этомъ событіи себѣ и дѣтямъ 
своимъ, создать храмъ въ честь ангела возлюбленнаго 
Государя — святителя Николая, Мѵрликійскаго чудо
творца.

Такъ изъ событій печальныхъ, мрачныхъ в тяже
лыхъ 'родилось въ вашей средѣ высокое, радостное 
чувство, которое само, помимо воли вашей, создало 
этотъ важный и священный обѣтъ. У св. евангелиста 
Іоанна Богослова указанъ одинъ жизненный случай, въ 
которомъ чувсіво скорби претворяется въ чувство ра
дости. „Жена,—говоритъ онъ,—когда рождаетъ, имѣетъ 
скорбь, когда же родить, забываетъ скорбь отъ радости, 
потому что родился человѣкъ въ міръ (Іоан. XV, 21)“.

Такъ и въ вашей средѣ готово было разлиться 
тяжкое чувство скорби отъ предстоявшихъ вамъ по
слѣдствій бунта и возстанія, отъ грозившихъ вамъ не
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обезпеченности и голода за прекращеніемъ работъ, но 
мудрость лучшихъ изъ васъ, но трезвый голосъ ихъ 
благоразумія сумѣлъ устранить надвигающуюся бѣду, и 
чувство гнѣва и скорби смѣнилось у васъ порывами 
восторга и радости.

Нынѣ завѣтное желаніе ваше—устройствомъ храма 
возблагодарить Царя-Батюшку за его думы сердечныя 
о нуждахъ вашихъ—исполнено. Положенъ первый ка
мень въ основаніе храма, освящены его рвы, воздвиг
нутъ крестъ! И да будетъ отнынѣ благословенно и 
свято это мѣсто будущаго храма! Обращаюсь къ ваше
му усердію въ начатомъ святой ь дѣлѣ, прошу и молю 
помочь, кто чѣмъ и какъ можетъ, созданію стѣнъ св. 
храма. Напередъ призываю Божіе благословеніе на всѣхъ 
участниковъ въ этомъ дѣлѣ: строителей, жертвователей, 
управителей и простыхъ рабочихъ людей! Прошу жи
телей близъ лежащихъ селеній не оставить своей леп
той новосозидаѳмый храмъ, въ которомъ какъ они сами, 
такъ и дѣти ихъ будутъ возносить молитвы къ Пре
столу Господню. Всѣхъ прошу: помогите созданью свя
того храма! Да будетъ и онъ мѣстомъ селенія славы 
Господней, мѣстомъ обшей нашей молитвы, дабы услы
шалъ Господь въ небеси горѣ возносимыя Ему здѣсь 
на землѣ молитвы, моленія и прошенія на этомъ свя
томъ мѣстѣ. Аминъ.



Господи! хорошо намъ здѣсь быть.
(Изъ дневника священника наканунѣ Преображенія).

Ночь естественная покрыла гору, а власть тьмы одѣваетъ 
своею тьмою всю страну Іудейскую. Зрѣетъ преступное дѣло. Злоба 
„на Свѣтъ міраи глухо бушуетъ въ сердцахъ служителей тьмы. 
Богочеловѣкъ вѣдаетъ все. Скорбно Ему за несчастныхъ людей, 
томится Его безгрѣшное естество и приближеніемъ часа смертнаго, 
поднимаетъ Онъ завѣсу грядущей, страшной тайны предъ взорами 
Своихъ избранниковъ, трепещутъ тогда ихъ сердца, но Человѣко
любецъ мудро готовитъ ихъ къ страшному часу. Троихъ любимыхъ, 
самыхъ чуткихъ ведетъ Онъ на гору высокую... Они одни сейчасъ 
только способны отчасти воспринять свѣтъ присносущный, что яв
ленъ будетъ на горѣ... Но и избранники не вѣдаютъ еще, что 
совершится предъ пими, немощные—отдаютъ дань природѣ; забы
ваются сладкимъ сномъ, когда ихъ Учитель и Господь преклоняетъ 
колѣна для молитвы. Онъ Одинъ,—Одинъ въ Своемъ безгрѣшномъ 
достоинствѣ, Одинъ и въ Своей всемірной молитвѣ. Лучшіе изъ 
людей забылись сномъ, а остальной міръ и вовсе пребываетъ въ
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нравственной дреютѣ и въ своемъ плотяномъ ожесточеніи не по*  
нимаетъ Учителя... Но любовь Его безгранична, любитъ Онъ и 
грѣшныхъ людей, за всѣхъ пламенѣетъ молитвою. Тьма полуночи 
густѣетъ, а Его ликъ молящійся свѣтлѣетъ. Звѣзды не въ силахъ 
преодолѣть ночной мглы, денница еще не окрашиваетъ востока, а 
вершина горы уже одѣлась свѣтомъ, яко ризою: на ней въ молитвѣ 
пламенѣетъ все-искупляющая любовь Сына Человѣческаго предъ 
Правосудіемъ Отца Небеснаго.

Сладокъ сонъ усталыхъ рыбаковъ галилейскихъ, но слаще 
ихъ пробужденіе отъ свѣта лица Божія. Исчезла тьма, не чув
ствуется усталость, забыта скорбь. Завѣса вѣчности приподнята, 
Божественная слава Учителя сіяетъ свѣтлѣе солнца. Они созерцаютъ 
свѣтъ присносущный, внемлютъ бесѣдѣ Учителя съ небожителями, 
дышатъ радостью неба, предвкушаютъ струи райской жизни. Имъ 
дороги счастливыя мгновенія... Едва небожители заколебались въ 
свѣтозарномъ пространствѣ для возвращенья на небо, какъ Петръ 
не можетъ уже скрыть восторга своего, онъ изливаетъ его въ не
многихъ, но сильныхъ словахъ: Господи! хорошо намъ здѣсь 
быть... и проситъ Учителя позволить построить три палатки. Такъ 
прекрасно небо со своею славою! Ради перваго же Его откровенія 
чуткая душа Петрова забываетъ землю и всецѣло жаждетъ пребы
вать въ лучахъ небесной красоты!.. Никогда не забудутъ Апо
столы славы Христовой и минутъ блаженства, пережитыхъ въ ея 
созерцаніи. И въ трудахъ, и въ скорбяхъ, и въ пропастяхъ зем
ныхъ, и среди страданій, гоненій помянутъ они небесную радость, 
ею вдохновятся на подвигъ свой... Даже въ самомъ мракѣ па
денія свѣтъ присносущный посвѣтитъ отрекшемуся Петру, спасетъ 
его отъ іудейскаго отчаянія, откроетъ въ немъ источникъ покаян
ныхъ слезъ, и въ ихъ живыхъ струяхъ проплываетъ онъ изъ 
пропасти отрицанія на блаженную и свѣтозарную гору Господню...

Съ высоты Ѳавора, вслухъ всего міра, и засвидѣтельствовалъ 
чуткій ученикъ Христовъ, въ чемъ дѣйствительное счастье чело
вѣка и гдѣ воистину „хорошо ему быть*...

Свѣтъ Ѳаворскій, увеселившій Петра, Іакова и Іоанна, хотя 
м отступилъ на небо, но лучи его остались и до днесь въ сумракѣ 
земномъ. Человѣколюбецъ даровалъ всѣмъ своимъ послѣдователямъ 
на всѣ вѣка гору 1 осподню: св. храмъ съ таинственнымъ 
алтаремъ, и влечетъ сюда для созерцанія славы Божіей, для 
радостнаго молитвеннаго настроенія своихъ дальнѣйшихъ избран
никовъ—пастырей Церкви, а за ними и весь родъ христіанскій... 
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Онъ внялъ и мольбѣ Петровой: благословилъ существованіе не 
тремъ только кущамъ во имя Свое и Своихъ угодниковъ, но мно
жеству домовъ Іосподнихъ, въ которыхъ живетъ Его благодать, 
и у которыхъ „хорошо быть*  всякому искреннему христіанину. И 
наше искреннее шествіе въ эти св. кущи, на гору Господню, въ 
тишину алтаря ко св. престолу для живаго, сердечнаго, полнаго 
непоколебимой вѣры совершенія Божественной Евхаристіи есть луч
шій и вѣрнѣйшій отвѣтъ на всѣ тѣ зовы, которыми глашаетъ 
насъ міръ къ себѣ...

(Моск. Церк. Вѣдом.).

Носовскій Спасо-ІІреображенфй мужскій мо
настырь, въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ.

(Продолженіе).

IX.
Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1904 года Преосвященный Иннокентій 

былъ въ г. Борисоглѣбскѣ. Узнавъ отъ Строит. Коммиссіи, что 
уже достаточно изготовлено кирпича (болѣе 100 тыс.), Преосвя- 
щеный выразилъ желаніе, чтобы этой же осенью заложенъ былъ 
фундаментъ монастырскаго корпуса, по черновому плану Фреймана. 
Іеромонахомъ Константиномъ указано было на нѣкоторые недостат
ки проэкта Фреймана, папр., на отсутствіе дымовыхъ ходовъ въ 
каждую келью (для самоваровъ), на неудобство пекарни во вто
ромъ этажѣ, на малые размѣры и неудобное положеніе кельи на
стоятеля и пр. Преосвященный замѣтилъ, что обо всемъ этомъ онъ 
долженъ бы раньше подумать и доложить, а теперь поздно. Но 
іером. Константинъ раньше не дѣлалъ замѣчаній по поводу про
экта ни архитектору, ни Преосвященному потому, что думалъ, что 
архитекторъ набросалъ этотъ планъ по указанію Преосвященнаго. 
Архитекторъ Фрейманъ потомъ говорилъ, что онъ съ благодарно
стію принялъ бы къ свѣдѣнію указанія самого іеромонаха, но 
послѣдній—де молчалъ. Преосвященный, желавшій во что бы то 
ни стало заложить фундаментъ осенью, высказалъ, что въ общемъ 
пусть останется планъ постройки корпуса по проэкту Фрей
мана, а детальныя измѣненія пусть онъ сдѣлаетъ въ бѣловомъ 
проэктѣ.
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Предсѣдатель Коммиссіи о. Свѣтозаровъ видѣлся съ Прео
священнымъ Иннокентіемъ въ вагонѣ, при проѣздѣ его въ г. 
Борисоглѣбскъ, чрезъ ст. Бурнакъ. Между прочимъ Преосвященный 
высказалъ, что слѣдуетъ вскорѣ же приглашать подрядчика безъ 
торговъ, заботясь не о дешевизнѣ найма подрядчика, а о томъ, 
чтобы онъ былъ опытный и надежный.

Мѣжду тѣмъ іер. Костантинъ и свящ. В. Смирновъ отпра
вились въ г, Борисоглѣбскъ, для участія въ торжествѣ освященія 
первой церкви новоустроеннаго перваго муж. монастыря, близъ г. 
Борисоглѣбска (Хрѣнникова). Здѣсь они показали Преосвященно
му кирпичъ—образчикъ. Онъ нашелъ его прочнымъ и довольно 
хорошимъ. Тамъ же онъ на прошеніи коммиссіи о разрѣшеніи 
произвести закладку ••монаст. корпуса съ домовой церковію нало
жилъ слѣдующую резолюцію: „Благословляется произвести заклад
ку корпуса для трапезной церкви и келій нынѣшнею осенью". Эго 
было 14 сентября, 1904 г.

Вскорѣ же іер. К—нъ началъ копать рвы для фундамента, 
рвы широкіе и довольно глубокіе. Вырываемая земля даромъ не 
пропадала. Она вывозилась на плотину чрезъ вершину Березовую.

О. Свѣтозаровъ написалъ письмо подрядчику Моисееву въ г. 
Воронежъ. Онъ строилъ церкви въ с. Уваровѣ, Грибановкѣ, Ту- 
голуковѣ и началъ строить церковь въ селѣ Терновкѣ. Но не до
ждавшись отвѣта отъ него, о. Свѣтозаровъ вмѣстѣ съ іер. К —номъ 
отправился 22 сентября въ г. Тамбовъ. Тамъ предлагали свои 
услуги два подрядчика: Лифановъ, строившій новый свѣчной за
водъ, и Ѳинагинъ, строившій женское Епарх. училище. Послѣдній 
назначилъ 4 рубля съ тысячи кирпича и ничуть не уступалъ. Ли
фановъ же соглашался за 3 р. 75 коп. Но извѣстный о. Голубевъ 
и Фрейманъ совѣтовалъ пригласить Ѳипагина. И Преосвященный 
склонялся въ его пользу. Тамъ же въ Тамбовѣ строитель о. К —нъ, 
взявъ полномочіе отъ Епарх. Начальства, заключилъ нотаріальный 
контрактъ съ подр. Ѳлнагинымъ.

Архитекторъ Фрейманъ обѣщался пріѣхать въ носовскій мо
настырь 1 октября для осмотра грунта подъ фундаментъ корпуса. 
Подрядчикъ тоже обѣщалъ выслать человѣкъ десять рабочихъ къ 
тому же времени. Подрядчикъ исполнилъ обѣщаніе, а архитекторъ 
прислалъ телеграмму: „не пріѣду, занятъ*.  Предсѣдатель о. Свѣ
тозаровъ и о. Смирновъ всетаки отправились въ монастырь и 1-го 
октября вмѣстѣ сь троителѳмъ о. К —номъ соверши іи скромное 
торжество закладки фундамента и освященія рвовъ св. водою. При- 
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сутствоввли тольео 9 челсьѣьъ бретіи, оеоло 10 челоьѣкъ клад- 
чикоы—рабочихъ и вѣсколько человѣкъ еъ кирпичнаго завода. 
Яеился тотчасъ вопросъ: начинать-ли кладку фундамента, или ожи
дать архитектора, кстсрвй, можетъ быть, прикажетъ углубить рвы? 
Рѣшили послать телеграмму архитектору. Рабочіе занялись пока 
кой какими подготовительными работами. Ждать пришлось доволь
но долго. Фреймамъ прибылъ только 7 октября. Онъ оправды
вался, что ему нельзя было отлучиться, такъ какъ были засѣданія 
Комитетовъ по постройкѣ Жен. Еп. училища и свѣчного за
вода (зданія эти постройкой заканчивались). Онъ составилъ актъ 
въ томъ смыслѣ, что грунтъ земли (сухая глина) вполнѣ можетъ 
гарантировать устойчивость двухэтажнаго зданія. Актъ подписанъ 
имъ и членами коммиссіи,

Въ концѣ года былъ утвержденъ Губерн. Правленіемъ проэктъ 
плана монастыр. корпуса, составленный епарх. архитекторомъ Фрей- 
маномъ.

Отдѣльный подрядчикъ былъ приговоренъ за 1500 рублей 
для устройста двухъ духовыхъ печей (крест. Рымаревъ).

Работа кладчиковъ фундамента однако продолжалась недолго.
На Казанскую наступили морозы, и работа прекратилась, 

фундаментъ сложенъ былъ не весь, изъ земли не .выведенъ былъ.
Въ 1905 году на новый 6 лѣтній срокъ были сданы два 

участка прежнимъ арендаторамъ—крестьянамъ, одинъ въ 500 де
сятинъ (по 9 р. 30 к. за десятину), другой въ 285 дес. (по 
9 руб.). Остальная земля, по прошенію коммиссіи, оставлена въ 
непосредственномъ завѣдываніи монастыря. Часть ея сдавалась строи
телемъ въ аренду, а часть обрабатывалась братіей. Цѣны на зем
ли въ то время стали падать, въ виду начинавшагося аграрнаго 
броженія и движенія, такъ что 9 р. можно было считать сравни
тельно хорошей цѣной. Такъ какъ одинъ участокъ земли сдавался 
въ аренду но въ прежнемъ количествѣ десятинъ (около 570 дес.), 
а въ новомъ (ровно 500 десятинъ), и такъ какъ издавна у арен
даторовъ было недоразумѣяіо изъ недостающихъ будто бы десяти 
десятинъ противъ казеннаго плана, то Коммиссія нашла необ
ходимымъ пригласить землемѣра. Прибылъ землемѣръ Поповъ 
изъ Тамбова. Онъ провѣрилъ всю землю и дѣйствительно нѣ
сколькихъ десятинъ но хватало, хотя и не десяти, а менѣе. 
Какъ это могло случиться, трудно объяснить. Кромѣ того, онъ об
межевалъ оба участка (въ 500 дес. и 285 д.) для арендаторовъ, 
ьтобы ужъ; не:бы.то_ нѳдарозумѣній набудущее время. 'Отмѣрить 
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500 дес. самимъ было бы очень трудно. За все это Попову 
уплочеио было сто съ небольшимъ рублей.

Чтобы успѣшнѣе шла постройка корпуса, о. Константинъ 
провелъ къ мѣсту постройкѣ водопроводныя трубы изъ монастыр
скаго колодезя. Обошлось это недорого, а между тѣмъ возить во
ду изъ пруда бочками было бы неудобно и хлопотно.

(Продолженіе будетъ).

Разсказъ священника—японца о своемъ 
обращеніи въ христіанство и его сужде

нія о русскихъ *).

*) Перепеч. изъ жур. „Отдыхъ Христіанина*. 1908 год., іюль иѣсяцъ, етр- 
116-127. Р.

„Земля такъ мала, что люди на ней всегда встрѣчаются", 
говорятъ французы. Истину этой поговорки мы сознали недавно, 
когда судьба намъ послала странную встрѣчу. Въ одномъ изъ 
парижскихъ отелей, гдѣ обѣдаютъ за отдѣльными столиками, на 
одномъ изъ ближайшихъ къ нашему, слышался англійскій разго
воръ, въ которомъ безпрестанно повторялись слова: Россія, 
русскіе.

Говорившій, однако, не былъ англичаниномъ; это выдавалъ 
его особенный выговоръ и слишкомъ отчетливое произношеніе 
словъ. Лица его не было видно, но мы приняли его, судя во 
фигурѣ, за юношу, Удивленіе наше было очень велико, когда, 
окончивъ обѣдъ, неизвѣстный всталъ и мы узнали въ немъ японца. 
Многимъ, полагаемъ, случалось встрѣчать въ романахъ выра
женіе „смѣющіеся глаза*.  Такіе глаза были у этого сына страны 
Восходящаго Солнца. Это были прекрасные, добрые глаза, съ 
яснымъ, жизнерадостнымъ выраженіемъ. Но лицо японца было 
серьезно, даже торжественно, умилительно настроено, и намъ по
казалось, будто, вставая изъ-за стола послѣ своей длинной бе
сѣды, онъ украдкой смахнулъ слезу. Одинъ изъ нашихъ дру
зей былъ знакомъ съ собесѣдникомъ японца и, когда японецъ 
ушелъ, тотъ подошелъ къ нашему столу. Насъ познакомили. Онъ 
оказался причастнымъ къ одному Лондонскому журналу, желав
шему получить отъ японца разсказъ объ его переходѣ въ хри

стіанство.



— Такъ этотъ японецъ—христіанинъ?
— Да, и даже христіанскій священникъ.
— Вотъ какъ! А что это онъ говорилъ про русскихъ и 

про Россію?.
Журналистъ улыбнулся и промолчалъ. Задѣтые этимъ,— 

мы повторили вопросъ.
— Знаете ли,—сказалъ тогда англичанинъ—каждый на

родъ имѣетъ свои особенности и какъ хорошія, такъ и дурныя 
стороны. Эти особенности всегда бросаются въ глаза иностранцамъ.

Согласившись съ справедливостью этого, мы опять полюбо
пытствовали узнать, что именно говорилъ японецъ про русскихъ. 
Извинившись, что можетъ невольно обидѣть насъ, журналистъ 
сказалъ: „мой собесѣдникъ японецъ не краснорѣчивъ и не по
лучилъ особенно высокаго образованія, но онъ наблюдателенъ, 
вдумчивъ и чрезвычайно добръ; онъ говорилъ про Россію со
вершенно безпристрастно и только высказывалъ убѣжденіе, что 
въ послѣдней войнѣ Россія была побѣждена трезвостью и 
жизнерадостностью японцевъ; а что эту жизнерадостность 
имъ дала ихъ чрезвычайно развитая художественность.

Всѣмъ извѣстно, что въ Японіи чрезвычайно развиты ис
кусства.’

Являясь выраженіемъ лучшихъ свойствъ души и ума, ис
кусство облагораживаетъ человѣка, возвышаетъ духъ его и даетъ 
способность и умѣнье дѣлать всякое дѣло лучше и полнѣе.

Онъ доказывалъ, что тысячелѣтнее пристрастіе русскихъ 
къ вину" порождаетъ въ Россіи, во всѣхъ классахъ, безволіе, 
равнодушіе и убиваетъ задатки даровитости.

Впрочемъ, докончилъ журналистъ, я попрошу Коту-Хошино 
(японца) написать мнѣ все, что онъ говорилъ и дамъ вамъ его 
рукопись для прочтенія*.

Черезъ нѣсколько дней, мы получили тетрадь, написанную 
по-англійски. Но журналистъ сказалъ японцу, что ее будутъ 
читать русскіе, и японецъ вѣжливо пропустилъ свои сужденія 
объ алкоголизмѣ русскихъ, оставивъ, по настоянію англича
нина, свои другія мнѣнія о насъ.

Прилагаемъ разсказъ японца.
Японецъ—священникъ-христіанинъ.

Такъ еще недавно, на памяти многихъ стариковъ, остав
шихся въ живыхъ, появились въ Японіи первые проповѣдники 
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христіанства. Это было въ 1859 г. А я родился въ 1860 г. 
Мнѣ было тринадцать лѣтъ, когда я услыхалъ о Христѣ. Въ 
Японіи дѣтей очень старательно развиваютъ нравственно. Въ 
школѣ не придерживаются слишкомъ строго программы, такъ 
какъ, изучая дѣтей, учителя поняли, что всѣ дѣти различны, 
что они имѣютъ разныя наклонности, разныя стремленія и свои 
особенные таланты. Задача преподавателей состоитъ въ томъ, 
чтобы узнать внутренній міръ каждаго ученика, его вкусы, ха
рактеръ и чего онъ ждетъ отъ жизпи. Умными бесѣдами, изу
ченіемъ природы и особенно животныхъ внушаютъ дѣтямъ по
нятіе и сознаніе того, что въ природѣ безконечно разнообразны 
чудеса ея и проявленія жизни.

Учатъ дѣтей находить красоты и наслажденіе въ наблюде
ніи и изученіи естественныхъ явленій, чтобы черезъ это каждый 
человѣкъ могъ быть счастливъ, независимо отъ своего положе
нія и состоянія. А это счастье достигается осмысленнымъ, цѣле
сообразнымъ трудомъ и любовью къ искусству. Въ природѣ все 
прекрасно, все разумно и безконечно разнообразно.

Всѣ японцы, послѣ такого способа преподаванія, должны 
естественно выходить изъ школы художниками. Отъ этого весь 
міръ поражается неисчерпаемостью художественной изобрѣтатель
ности японцевъ и ихъ неподражаемой вѣрностью въ воспроизве
деніи животныхъ, въ знаніи жизни растеній и т. п.

Дешевле японскихъ художественныхъ вещей міръ еще не 
видалъ ничего, а, между тѣмъ, эти дешевыя художественныя 
произведенія доставляютъ странѣ огромный доходъ. Оно понят
но: мы почти не дѣлаемъ затраты на матерьялъ, а намъ пла
тятъ за мысль, за вдохновеніе, за новизну и невиданность ка
ждой вещицы. Идите въ любой японскій магазинъ, въ какой 
угодно странѣ, разсмотрите всѣ вещи. Потомъ придите че
резъ нѣсколько времени и вы увидите уже новыя модели, вновь 
созданныя неисчерпаемымъ японскимъ геніемъ. Этотъ правильный 
взглядъ на воспитаніе создалъ въ нашемъ народѣ не только та
лантливость, по и постоянно доброе расположеніе духа, спокой
ствіе, ясность, уравновѣшепность. Развѣ можетъ быть несчастливъ 
человѣкъ, занятый любимымъ дѣломъ, совершенствующій его и 
всегда находящій цѣнителей. Иностранцы пишутъ о веселости и 
добротѣ японцевъ. Это я, всецѣло, приписываю чрезвычайному 
напряженію труда, распредѣленнаго, насколько возможно, по вку
самъ и способностямъ, и еще тому, что трудящійся стремится 
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совершенствовать свой трудъ, а не исполняетъ его механически. 
Это веселитъ и даетъ бодрость духа. Мои соотечественники, воз
вращавшіеся изъ Россіи, съ содрагавіемъ ужаса, разсказывали о 
подневольной пахарской работѣ мужика, черезъ силу и кое-какъ 
обрабатывающаго свою землю, которая не прокармливаетъ его, 
потому что обрабатывается безмысленно. И такъ, изъ года въ 
годъ, тянется эта гнетущая, мучительная работа, а человѣкъ, 
занимающійся ею, тупѣетъ, становится недовольнымъ своей жизнью 
и неспособнымъ развивать дальше свои умственныя и душевныя 
способности. Изъ года въ годъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе та 
же безтолковая, непроизводительная, вполнѣ безнадежная, тяжелая 
работа! Вслѣдствіе этого, русскіе не умѣютъ смѣяться добродушно, 
ихъ не влечетъ къ сосѣду, чтобы, какъ въ Японіи, спѣшить по
дѣлиться радостью, при удачномъ созданіи чего-нибудь, Если 
изученіе природы и искусства сдѣлало японцевъ жизнерадостными, 
общительными, то полное отсутствіе художественности въ Россіи 
сдѣлало пародъ угрюмымъ, ищущимъ забвенія въ пьянствѣ и на
полняющимъ досуги сплетнями п драками.

Одинъ изъ пашихъ учителей бывалъ въ Россіи; онъ раз
сказывалъ намъ, какъ скучаютъ тамъ всѣ и какъ они всѣ утра
тили пониманіе прекраснаго. Хотя и у нихъ, т. е. въ Россіи, 
есть магазины съ японскими вещами, но русскіе не понимаютъ 
ихъ достоинства, а покупаютъ, какъ рѣдкость, и больше всего 
въ подражаніе другимъ. Не имѣя способности создавать и творить 
самостоятельно, русскіе жадно перенимаютъ все чужеземное; они 
не цѣнятъ его по личному вкусу, по стремятся не отстать отъ 
другихъ, хотятъ быть похожими па тѣхъ талантливыхъ народовъ, 
которые наживаются въ Россіи, скупая тамъ сырой матерьялъ и 
препродавая впослѣдствіи туда же крошечныя частицы этого 
матерьяла, превращенныя образованнымъ умомъ въ красивыя вещи. 
Если бы русскіе остались въ дикомъ состояніи, то сохранили бы 
инстинкты изобрѣтательности и свой народный, хотя необрабо
танный, но первобытный вкусъ, даваемый общеніемъ съ природой. 
Заимствовавъ жо поверхностное и неподходящее къ характеру ихъ 
народности образованіе, они впали въ пошлость подражательности 
и занимаютъ въ художественномъ отношеніи послѣднее мѣсто 
между всѣми народами земного шара. Если у русскихъ естьире- 
красныя художественныя произведенія, то это только плодъ зна
комства съ иностраннымъ искусствомъ и только подражавіе, до
веденное до красоты. Вотъ противъ этого борется японская школа.
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Ребенокъ, поступающій въ ученье, уже знаетъ про безконечное 
разнообразіе въ природѣ. Убѣдивъ его, что невозможно найти 
двухъ листовъ дерева, совершенно схожихъ, учитель внушаетъ 
каждому ребенку, что онъ долженъ узнать свои способности, свои 
вкусы и создать въ міръ что-нибудь свое, новое. Въ тринадцать 
лѣтъ японскія дѣти уже глубоко и разносторонне развиты въ 
художественномъ отношеніи. А такъ какъ художество живетъ въ 
душѣ человѣка, то и душа японца болѣе развита, чѣмъ другія 
способности, менѣе важныя, напр., память. Все это впослѣдствіи 
восполняется дальнѣйшимъ развитіемъ. Въ 1873 году я уже горѣлъ 
желаніемъ работать самостоятельно, для славы отечества. (Считаю 
лишнимъ упоминать, какъ сильно развиваютъ въ дѣтяхъ идею па
тріотизма и готовность отдать жизнь за родину). Въ этотъ годъ 
мнѣ пришлось услышать христіанскаго проповѣдника, словами ко
тораго я былъ потрясенъ: они произвели переворотъ въ моей 
душѣ и въ моей жизни. На слѣдующій годъ пасторъ Джемсъ 
Баллафъ уже крестилъ меня. Это случилось черезъ 15 лѣтъ 
послѣ пріѣзда первыхъ миссіонеровъ въ Японію. Но христіан
ство тогда очень медленно распространялось. Простой народъ от
носился къ христіанству очень равнодушно, а высшій классъ 
возставалъ противъ него и даже многіе сановники стремились 
преслѣдовать новую религію. Трудно было миссіонерамъ достичь 
до народа, чтобы обратить его ко Христу; имъ удалось окре
стить только немногихъ.

Въ 1872 г. устроилась первая христіанская церковь. Это 
принесло большую отраду ея членамъ. Ихъ всего было къ тому 
времени 11 человѣкъ; девять изъ нихъ только что приняли 
христіанство, передъ основаніемъ церкви. Какая, однако, это бы
ла радость для всѣхъ тѣхъ, которые и тутъ, и въ другихъ мѣ
стахъ усердно и не устрашимо проповѣдывдли Евангеліе. Япон
ское правительство вывѣшивало, ври въѣздахъ въ города, огром
ныя объявленія, запрещавшія подъ страхомъ смерти переходить 
въ христіанство. („Киришитанъ Яшу монъ“). Но за годъ до 
моего обращенія, въ 1873 г., эти грозныя объявленія были сня
ты. Между тѣмъ, это вовсе не означало болѣе свиходительнаго 
отношенія въ христіанству. Было бы очень ошибочно думать это. 
Снятіе объявленій было дипломатической хитростью, чтобы поль
стить иностранцамъ и обмануть ихъ. Народу же было объяснено 
отъ правительства слѣдующее: „Запрещеніе христіанской религіи 
существуетъ больше трехсотъ лѣтъ; оно должно было врѣзаться



-1519»-

въ народныя понятія такъ глубоко, что нѣтъ надобности писать 
объявленія на гнилыхъ доскахъ".

Какъ живы въ памяти моей всѣ обстоятельства, при ко
торыхъ я шелъ на экзаменъ исповѣдывать христіанскую вѣру! 
Живо помню лвпа спрашивавшихъ меня, чтобы провѣрить, на
сколько я понялъ духъ христіанской вѣры и какъ изучилъ ее.

Какой трепетъ вызвалъ во мнѣ серьезный вопросъ экзаме
натора: „готовы ли вы умереть за Христа^*  Я понималъ, 
что это по пустой вопросъ, а что мнѣ предстояла, именно, воз
можность претерпѣть смерть за мое обращеніе ко Христу. Та
кое тогда было время. Мы, немногіе японцы-христіане, были 
увѣрены, что иностранцы отстанутъ отъ Японіи, и тогда япон
ское правительство уничтожитъ всѣхъ христіанъ, подобно тому, 
какъ двѣсти пятьдесятъ лѣтъ назадъ Шогупсъ истребилъ рим- 
ско-католиковъ въ Токугавѣ. Благодареніе Богу, однако, черезъ 
пятнадцать лѣтъ устроилась наша первая Церковь, вслѣдствіе 
того, что Микадо далъ свободу совѣсти, обнародовавъ консти
туцію 1890 г.

(Окончаніе будетъ).

Среди живыхъ людей.
ш.

Наши незнаніе и неумѣніе.
Наши предки покорили подъ скипетръ Россійскихъ Держав

ныхъ Царей многочисленные пароды и края въ .великой Азіи.
Потомкамъ досталось громадное наслѣдство, которымъ они не 

умѣютъ пользоваться надлежащимъ образомъ.
Не пользуются, потому что не знаютъ того громаднаго бо

гатства, какимъ располагаетъ тотъ или другой завоеванный край.
Не знаемъ, потому что въ свое время намъ не было ничего 

сообщаемо о тѣхъ краяхъ, которые были въ разное время присое
динены къ великой Россіи.

Ничего или почти ничего не знаютъ о родной землѣ и ея 
неистощимыхъ богатствахъ и ея красотахъ и тѣ изъ насъ, кого велича
ютъ людьми образованными, людьми (до нѣкоторой степени) учеными.
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Какъ это могло случиться и отчего это произошло?
Оттого, конечно, что насъ учили по книжкамъ, гдѣ записа

ны только имена и названія различныхъ городовъ и мѣстъ и гдѣ 
ничего не сказано объ этихъ самыхъ городахъ и мѣстахъ интерес
наго и живого.

Произошло, конечно, оттого, что учителями нашими по геог
рафіи Россійской Имперіи были люди, дальше своего тубернскаго 
города, гдѣ стоитъ семинарія родная, и дальше той столицы, гдѣ 
существуетъ родная академія, никуда не путешествовавшіе.

Такіе наставняки наивно воображаютъ, что ихъ ученики, быстро 
указывающіе на нѣмой картѣ тѣ или другія географическія точ
ки, подъ которыми разумѣются города, тѣ или другія полоски на 
картѣ, подъ которыми разумѣются то юры, то рѣки, то полуост
рова, то моря и заливы,—воображаютъ, что ихъ ученики знаютъ 
географію Россійской Имперіи и всего свѣта. Когда ихъ ученики, 
какъ попугаи, быстро перечисляютъ названія разныхъ животныхъ, 
населяющихъ ту или другую страну, учителя вообраюжтъ, что ихъ 
ученики знаютъ географію.

Такіе учителя и пасъ учили, и такіе учителя по мѣстамъ 
продолжаютъ такъ учить, напр., въ духовныхъ училищахъ, гдѣ 
изученіе географіи существенно ничѣмъ не отличается отъ изуче
нія. . . . .  мертвыхъ языковъ.

Удивительно-ли, что русскіе образованные люди (какъ ихъ на
зываютъ!) но знаютъ и оттого не любятъ своей родной земли.

Между тѣмъ, сколько дивно прекраснаго есть въ нашемъ 
отечествѣ, сколько любопытнаго въ нравахъ различныхъ обитате
лей отдаленныхъ краевъ нашей обширной Имперіи!

Какими чудесами полна природа, напр., Алтая и Кавказа и 
сколько поучительнаго можно было бы извлечь для русскихъ дѣтей, 
если бы наставники ихъ познакомили, напр., съ работами но шел
ководству на Кавказѣ и въ Туркестанѣ, съ неутомимою дѣятель
ностью по орошенію полей въ азіатскихъ южныхъ владѣніяхъ!
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Съ какимъ, помнится, восторгомъ воспитанницы С— епархі
альнаго женскаго училища прослушали въ оно время сообщеніе о 
шелковичномъ червѣ, его жизни и работахъ,—какое сдѣлано было 
въ училищѣ любителями шелководами изъ лицъ училищной и се
минарской корпораціи!

Съ какимъ вниманіемъ въ Томской семинаріи слушались и 
учениками, и учителями, и начальствомъ блестящія лекціи объ 
Алтаѣ приглашеннаго ректоромъ Профессора Университета г. Са
пожникова, который цѣлыми мѣсяцами проживалъ на Алтаѣ, бродилъ 
по его дикимъ ущельямъ, поднимался къ ледникамъ, изучалъ ихъ 
жизнь, ростъ и движеніе, любовался Алтайскими рѣками, съ кото
рыми не могутъ сравняться никакія рѣки въ мірѣ, и тѣми изуми
тельными растеніями—цвѣтками, родственниковъ которымъ можно 
найти только въ далекой европейской Швейцаріи!

Съ какимъ, почти религіознымъ, восторгомъ пишущій эти стро
ки вглядывался въ первый разъ, когда увидѣлъ Кавказъ не на 
бумагѣ и не на картѣ нѣмой, гдѣ Кавказъ представляетъ изъ се
бя грязное пятно, образовавшееся отъ прикосновенія дѣтскихъ, но 
всегда умытыхъ рученокъ,—а настоящій Кавказъ съ его величіемъ 
и строгостью контуръ, съ его воздушными картинами, создаваемы
ми самой царицей-природой изъ испареній, поднимающихся съ горъ 
подъ жгучими лучами южнаго солнца, съ его ущельями, съ его 
бойкими— скачущими внизъ рѣками, Терекомъ и Арагвою, на 
пространствѣ тысячелѣтій своею силою прорѣзавшихъ себѣ путь— 
проходъ въ горахъ въ видѣ современныхъ ущелій.

Весь Кавказскій хребетъ (какъ это ясно видно) представляетъ 
изъ себя громаду—массивъ, выпертый изъ нугра матери-земли 
чрезъ вулканическое изверженіе.

Какія силы у природы! Какіе стуки слышались окрестными 
обитателями, когда морская пучина (Чернаго и Каспійскаго морей) 
раздѣлялась на два водовмѣстилища поднимавшимися изъ нѣдръ 
земли великанами—горами Кавказа. Нужно думать, что человѣкъ 
слималъ это міровоѳ событіе и создалъ. . . .  бога вулкана.
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Сидя еще на студенческой скамьѣ, я много слышалъ отъ сту
дентовъ съ Кавказа изумительно—прекраснаго объ этомъ краѣ и 
интереснаго о жизни и вранахъ его обитателей.

Съ понятнымъ чувствомъ живого интереса я сталъ прислу
шиваться къ бесѣдѣ, которую вели въ вагонѣ по дорогѣ къ Мо
сквѣ изъ Яижняго два моихъ сосѣда: военный-среднихъ лѣтъ и 
статскій—почтенный старецъ.

Вскорѣ военный оставилъ насъ, сойдя на одной изъ станцій 
близъ Нижегородскихъ дачъ.

Почтенный старецъ изъ словоохотливыхъ людей пожелалъ 
продолжать прерванный разговоръ со мною, когда узналъ, что я 
педагогъ и что меня интересуетъ не только тотъ учебникъ, но ко
торому я прохожу курсъ своей науки, но интересуетъ вся жизнь 
во всей ея широтѣ.

.Извините меня, батюшка“, началъ свою рѣчь ко мнѣ по
чтенный старецъ: .васъ какъ будто заинтересовалъ мой разговоръ 
о Кавказѣ съ господиномъ офицермоъ®.

.Да, конечно.!“—отвѣчалъ я и добавилъ; .почему же васъ 
удивляетъ, что священникъ интересуется жизнью на Кавказѣ? Развѣ 
священники лишены этого права интересоваться жизнью въ Россіи?®

— „Батюшка! права этого пикто васъ не лишалъ, но, про
стите меня за откровеность, всѣ вы какъ-то равнодушно откоси
тесь къ судьбѣ своей родины и нѣтъ въ васъ интереса къ жизни, 
настоящей жизни, и во всемъ ея объемѣ®.

— .Можетъ быть®, отвѣтилъ я, .вамъ встрѣчались такіе 
отцы, но я на своемъ вѣку видѣлъ батюшекъ и другого типа...

Зачѣмъ отнимать у всѣхъ у насъ—священниковъ человѣче
скія чувства?! Развѣ мы не люди такіе же, какъ и вы?“.

— .Нѣтъ, батюшка, вы—но такіе! Вы—какіе-то оторван
ные отъ міра человѣки... Вотъ такіе же книжники, какъ и школь
ные учителя, уткнувшіеся въ свои учебники и не желающіе взгля
нуть на жизнь, какъ она есть.



— 1523 —

„Какъ досадно, что учителя мучаютъ нашихъ дѣтей въ 
школахъ, заставляя ихъ долбить, напр., по географіи безчисленныя 
названія. Слова, слова и слова и не одной 'живой картины изъ 
видѣннаго самимъ педагогомъ. . . .  Удивительно-ли, что наши дѣ
ти питаютъ отвращеніе къ такой географіи, къ такимъ учителямъ 
и свою нелюбовь отъ книгъ и учителей переносятъ и на ту самую 
страну—отечество, о которомъ учитель не умѣетъ сказать живого, 
восторженнаго слова... Вотъ это же явленіе наблюдается и въ об
ласти религіи, гдѣ любовь къ Богу застываетъ въ сердцѣ учащагося 
подъ давленіемъ нелюбимаго учебника*.

— „Зачѣмъ вы вините учителей? Развѣ вы не знаете, что 
и надъ нами тяготѣетъ своего рода рокъ: учитель обязанъ прой
ти учебникъ. Это—во-первыхъ. Во-вторыхъ: гдѣ учителю взять де
негъ на разъѣзды и путешествія, чтобы обогатиться самому свѣдѣ
ніями?!

— „Я готовъ согласиться съ вами, но лишь отчасти: нельзя 
требовать, чтобы бѣдные наставники путешествовали по Россіи на свой 
счетъ. Но почему-бы, напр., духовенству не назначить учителямъ 
дух. училищъ субсидій на ихъ полезныя для дѣла поѣздки?

Если ужъ нельзя путешествовать, то почему учителя нашихъ 
школъ во время уроковъ не читаютъ дѣтямъ интересныхъ книгъ 
по изученію родины и не несутъ въ классъ хорошихъ картинокъ? 
Зачѣмъ они всю суть дѣла полагаютъ въ изученіи нѣмыхъ 
картъ: что дастъ ребенку нѣмая карта?! Ужели, съ другой сторо
ны, такъ поставлено дѣло въ училищахъ россійскихъ, что учите
лямъ запрещено въ классѣ вести живыя бѣсѣды о родной землѣ? 
Ужели въ школахъ господствуетъ такое безправіе учительское?

Вотъ и сельскіе батюшки: что они смотрятъ и что они ви
дятъ около себя?—Слѣпой народъ, не умѣющій буквально отличить 
правой руки отъ лѣвой!

А сколько бы сельское духовенство могло сдѣлать добра для 
народа, если бы порадѣло о его образованіи.
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Жизнь крестьянина по зимамъ пуста и бездѣльна. Празд
ники проводить по-человѣчески нашъ русскій мужикъ не умѣетъ...

Чтобы батюшкамъ взять на себя трудъ организовать по се
замъ интересныя чтенія но родиновѣдѣнію съ тумманными картинами.

Вѣдь можно бы много-много сдѣлать добра народу.
А наши батюшки только плачутся и жалуются на всѣхъ и 

на вся“...
Я терпѣливо и молча выслушалъ скорбную рѣчь старца и 

и былъ за зго награжденъ его'сообщеніемъ о Кавказѣ, гдѣ 
нъ теперь (по полученіи отставки) животъ близъ Батуми на своей 
чанной и апельсинной плантаціи.

Почти всю ночь провели мы въ разговорѣ. Огь Кавказа пе
решли къ бѣсѣдѣ о миссіонерскомъ съѣздѣ и отъ этого дѣла къ 
жизни въ нашихъ русскихъ монастыряхъ, гдѣ бездѣлье заняло 
господствующее мѣсто и охраняется.

Мой спутникъ много говорилъ мнѣ о новомъ Аѳонѣ на Кав
казѣ и о томъ, какъ много можетъ человѣкъ добыть на Кавказѣ 
при умѣньи и терпѣньи, и какъ ничего не добудешь при глупости.

Мой спутникъ разсказалъ, какъ русскіе новоселы близъ Ба- 
тума срубили апельсиновыя рощи на ограды и заборы потому, 
что это, вѣдь, не хлѣбъ, и не разводятъ чай: это, вѣдь, не квасъ.

Юбилейное торжество.
по случаю исполнившагося пятидесятилѣтія служенія въ свя
щенномъ санѣ протоіерея Соборной церкви г. Моршанска 

Іоанна Никитича Кобякова.

20-го іюля 1908 года исполнилось пятьдесятъ лѣтъ пастыр
скаго служенія проторіерѳя Соборной церкви гор. Моршанска Іоанна 
Никитича Кобякова. По случаю этого выдающагося въ церковно
общественной жизни событія въ городѣ происходило рѣдкое торже
ство, которое надолго останется въ памяти у жителей г. Моршанска.
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Въ юбилейномъ торжествѣ приняли живѣйшее участіе все го
родское общество и духовенство 1-го Моршанскаго благонничэскаго 
округа. За двѣ недѣли до юбилея Городская Дума на предложе
ніе городского головы А. И. Рымарева почтить достоуважаемаго 
о. протоіерея Іоанна Никитича Кобякова въ день его полувѣко
вого служенія Православной церкви единогласно постановила «под
нести о. протоіерею адресъ и святую икону*.  Одновременно съ этимъ 
предсѣдателемъ соборнаго церковно приходскаго попечительства п. 
г. А. А. Смѣсовымъ и церковнымъ старостою А. В. Наплековымъ 
заявлено было отъ лица всѣхъ прихожанъ желаніе поднести юби
ляру золотой наперсный крестъ съ адресомъ. Городское духовен
ство еще раньше согласилось чествовать о. протоіерея Іоанна Ни
китича подн сенісмъ ему также иконы и адреса. На поднесеніе 
иконъ и адресовъ заблаговременно испрошено было разрѣшеніе 
Преосвященнаго Владыки.

19-го іюля, наканунѣ юбилея, юбиляръ торжественно совер
шилъ всенощное бдѣніе въ сослуженіи городского благочиннаго 
прот. I. С. Архангельскаго, законоучителя реальнаго училища свя
щенника А. I. Родникова и священниковъ: П. Н. Агатова, Н. I. 
Багрянскаго, О. В. Калугина и С. I. Кобякова.

20 іюля Литургія началась въ девять часовъ. Служащими 
были: самъ юбиляръ прот. I. Н. Кобяковъ, прот. I. С. Архан
гельскій и священники—А. I. Родниковъ, С. В. Калугинъ и С. I. 
Кобяковъ. Соборнпый храмъ/несмотря на его грандіозность, былъ 
полонъ молящихся. Здѣсь были гражданскіе и военпыѳ чины, тор 
говцы и промышленники, служащіе и рабочіе, учащіе и учащіеся. 
Въ концѣ литургіи юбиляромъ было сказано назидательное слово *),  
которое прослушано было всѣми съ большимъ вниманіемъ, а послѣ 
отпуска совершено было благодарственное Господу молебствіе, въ 
которомъ участвовало болѣе 20 священниковъ. Большое число 
служащихъ, богатыя, одинаковыя на всѣхъ облаченія, стройное и

♦) Слово помѣщается ниже.
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величавое’пѣніе производили на всѣхъ глубокое и отрадное впе
чатлѣніе. Молебенъ закончился многолѣтіемъ Государю Императору 
и Всему Царствующему Дому, Святѣйшему Сгноду и Преосвящен
нѣйшему Иннокентію, епископу Тамбовскому и Шацкому и, нако
нецъ, досточтимому юбиляру о. протоіерею Іоанну.

Послѣ этого предъ юбиляромъ предстали замѣститель Город
ского головы В. К. Поповъ и Члены Управы, въ полной парад
ной формѣ, держа на рукахъ св. икону. Г. Поповъ довольно громко 
и внятно прочиталъ адресъ отъ городского общества слѣдующаго 
содержанія:

„Ваше Высокопреподобіе, 
Глубокоуважаемый Іоаннъ Никитичъ!

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ Вы были рукоположены въ 
священный санъ и заняли скромную должность священника. Начавъ 
свою пастырскую дѣятельность въ глухомъ селѣ одного изъ отда
ленныхъ уѣздовъ нашей епархіи, Вы съ любовію къ дѣлу, всею 
душею отдались своему призванію и съ свойственной Вамъ энергіею 
продолжали пастырскую дѣятельность и въ другихъ городахъ, куда 
Вы волею духовнаго начальства назначались какъ дѣятельный и 
примѣрный пастырь. Одновременно съ проповѣдью слова Божія съ 
церковной каѳедры Вы неоднократно принимали на себя безмездный 
почетный трудъ законоучительства и съ школьной каѳедры научали 
дѣтей истинному познанію Бога, любви къ ближнимъ и укрѣпляли 
ихъ въ вѣрѣ и благочестіи. За усердную проповѣдь слова Божія, 
за отличную полезную службу и за безмездные труды по народ
ному образованію Вы неоднократно удостоивались архипастырскаго 
благословенія и благодарности отъ свѣтскаго начальства, были воз
ведены въ санъ протоіерея, награждены палицею и Всемилостивѣйше 
пожалованы орденами св. Анны и св. Владиміра.

Призванные въ 1893 году запять должность настоятеля въ 
нашемъ Соборномъ храмѣ, Вы въ теченіе 15 лѣтъ проявили вы
сокую просвѣщенную дѣятельность, какъ выдающійся церковный 
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ораторъ и образцовый пастырь, за что вполнѣ заслуженно поль
зуетесь любовью и уваженіемъ всего городского общества. Ваше 
благолѣпное служеніе и проникающая до глубины проповѣдь всегда 
привлекали и привлекаютъ толпы молящихся. Украшеніе Собор. 
наго храма всегда было предметомъ особыхъ попеченій Вашихъ; 
возобновленіе внутренней отдѣлки его состоялось при Вашемъ дѣя
тельномъ участіи.

Высоко цѣня Вашу просвѣщенную пастырскую дѣятельность, 
городское общество проситъ Васъ принять подносимую икону Спа
сителя въ знакъ искренняго уваженія къ Вамъ и на память пяти
десятилѣтняго служенія Вашего въ священномъ санѣ.

Да хранитъ Господь Ваши силы и продлитъ Вашу жизнь 
на многія лѣта“.

Члены Управы вручили при эгомъ юбиляру св. икону. Вслѣдъ 
за представителями отъ города подошли къ юбиляру представи
тели отъ прихожанъ: А. А. Смѣсовъ, А. В. Наплековъ и Т. И. 
Васильевъ и, по прочтеніи нижеслѣдующаго адреса, поднесли ему 
раскошный золотой наперсный Крестъ, который юбиляръ тутъ же 
возложилъ на себя. Затѣмъ изъ среды духовенства выступилъ 
благочинный городскихъ церквей, заслуженный протоіерей I. С. 
Архангельскій, и прочиталъ также адресъ отъ духовенства, содер
жащій въ себѣ краткую, но точную характеристику пастырской 
дѣятельности о. протоіерея I. Н. Кобякова, при чемъ о. духов
никъ священникъ Д. Ѳ. Кастровъ приподвесъ юбиляру святую 
икону Божіей Матери. Содержаніе адреса таково:

„Ваше Высокопреподобіе,
Высокочтимый о. Протоіерей Іоаннъ Никитичъ!

Духовенство 1-го Моршанскаго городского благочинническаго 
округа съ любовью привѣтствуетъ Васъ съ зпаменатальпымъ днемъ 
Вашего пятидесятидѣтняго юбилея и считаетъ священнымъ своимъ 
долгомъ выразить Вамъ свои сердечныя чувства.
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Полувѣковое пастырское служеніе Ваіпѳ, исполненное горячей 
ревности о славѣ Церкви Православной и неутомимыхъ трудовъ 
по озаренію свѣтомъ Христова Евапгелія русскаго народа, 
являетъ собою высоконазидательный примѣръ пастырскаго служе
нія. Ваша пастырская дѣятельность, проникнутая миролюбіемъ, 
справедливостью, кротостью, смиреніемъ и отеческимъ внима
ніемъ ко всѣмъ, имѣла для многихъ ^руководственное значеніе 
въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воспитанія народа. Въ этомъ 
отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ Ваша литературная 
дѣятельность, которая сдѣлалась извѣстною всей пашей епархіи 
съ самаго начала изданія нашихъ Тамбовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей. Ни одного года не прошло безъ напечатанія въ нихъ. 
А нѣкоторыя изъ вашихъ произведеній печатались даже въ луч
шихъ проповѣдническихъ сборникахъ.

• Неослабную энергію и выдающуюся опытность Вы проявили 
не только какъ пастырь, но и какъ администраторъ. Состоя чле
номъ Консисторіи, Вы принимали дѣятельное участіе по управ
ленію епархіей, строго стоя на почвѣ права и справедливости. 
Исполняя обязанности Предсѣдателя Совѣта Епархіальнаго Жен
скаго училища, Вы, какъ любящій отецъ, заботились о дочеряхъ 
духовенства. Благодаря исключительно Вашему вниманію и забот 
ливости, графомъ Строгановымъ сдѣлано было много щедрыхъ по
жертвованій на улучшеніе стола и помѣщенія воспитанницъ.

Около 15 лѣтъ Вы живете въ кашей средѣ, и за это время 
между между нами и Вами, можно сказать, установились самыя 
добрыя отношенія.

Глубоко уважая Васъ, мы съ радостью принимаемъ участіе 
въ Вашемъ полувѣковомъ юбилейномъ торжествѣ и, движимые 
чувствомъ сердечной признательности къ Вамъ, преподносимъ Ва
шему Высокопреподобію эту св. икону, почтительнѣйше просимъ 
принять ее отъ насъ, какъ видимый знакъ нашего къ Вамъ ува
женія и молитвеннаго единенія съ Вамиі.
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Текстъ адреса отъ прихожанъ составленъ въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ:

„ Достопочтеннѣйшій
Отецъ Іоаннъ Никитичъ!

Празднуя сегодня полувѣковой юбилей Вашего пастырскаго 
служенія, мы, прихожане соборнаго города Моршанска храма, 
считаемъ своею пріятною обязанностью принести Вамъ наши 
искреннія поздравленія и наилучшія пожеланія.

Особенно для насъ утѣшительно, что послѣднія почти пол
ныхъ два десятилѣтія Вашей службы проведены среди насъ.

Первенствующее положеніе храма, въ которомъ Вы возносите 
безкровныя жертвы къ престолу Всевышняго, Ваша строгая ис
полнительность въ своихъ обязанностяхъ и, наконецъ, симпатіи, 
которыя Вы къ себѣ возбуждаете, поставили Васъ на выдающееся 
положеніе не только среди мѣстнаго духовенства, но и среди всего 
общества.

Считая излишнимъ перечислять Ваши заслуги, за которыя 
Вы награждены по представленіямъ Вашего духовнаго началь
ства, мы выражаемъ надежду, что Госдодь Вогъ продлитъ Вашу 
жизнь еще па многія лѣта.

Въ ознаменованіе же нашихъ чувствъ мы подносимъ Вамт 
наперсный крестъ и просимъ Васъ носить его въ воспоминаніе 
этого торжественнаго дня и не оставлять насъ, Вашихъ прихо
жанъ, въ своихъ святыхъ молитвахъ".

Принимая святыя иконы и крестъ, маститый протоіерей— 
юбиляръ, растроганный вниманіемъ сослуживцевъ и гражданъ, 
на каждое привѣтствіе, невольно вызывавшее въ душѣ его вос
поминаніе о томъ, что пришлось пережить ему въ теченіе 50-ти 
лѣтъ, сильпо взволнованнымъ голосомъ отвѣчалъ небольшими, но 
содержательными рѣчами. *)

*) Рѣчи помѣщаются ниже.
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Въ заключеніе всего почетнымъ гражданамъ и духовенству 
былъ предложенъ скромный завтракъ въ залѣ Купеческаго Со
бранія, гдѣ всѣ присутствующіе принесли юбиляру личныя по
здравленія.

Такъ закончилось юбилейное торжество. Это чествованіе, въ 
которомъ такъ наглядно выразилось единеніе пастырей и пасо
мыхъ, послужитъ для будущаго поколѣнія историческимъ па
мятникомъ церковно-общественной жизни. Онъ ясно будетъ сви
дѣтельствовать о томъ, что въ началѣ XX вѣка, въ дни рели
гіознаго индеффѳрентизма, охватившаго не только высшіе, но от
части и низшіе классы населенія русскихъ городовъ, въ средѣ 
жителей города Моршанска православіе держалось твердо, что 
духовенство стояло на высотѣ своего призванія и пользовалось 
уваженіемъ прихожанъ.

Священникъ В. Колчевъ,

СЛОВО
по случаю исполнившагося пятидесятилѣтія пастырскаго слу

женія.

Молю вы, братіе, Господомъ на
шимъ Іисусъ Христомъ, и любовію 
Духа, споспѣгиствуйте ми въ молит
вахъ о мнѣ къ Бому (Римл. 15, 30).

Сегодня, какъ извѣстно вамъ, слуш., исполнилось пять
десятъ лѣтъ моего пастырскаго служенія. И хотя день моей 
жизни уже значительно склоняется къ вечеру, но я между про
чимъ считаю долгомъ не оставлять этого служенія и продолжать 
его, по выраженію псалмопѣвца, дондеже есмь (Псал. 145, 2). 
А поэтому и обращаюсь къ вамъ съ такою же еордѳчною моль
бою, съ какою нѣкогда обращался къ римскимъ христіанамъ и 
сз. апостолъ Павелъ; молю вы, братів, Господомъ нашимъ 
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Іисусъ Христомъ, и любовію Духа, споспѣшствуйте ми 
въ молитвахъ о мнѣ къ Богу.

Пастырское служеніе—служеніе многотрудное и отвѣтствен
ное. По ученію Спасителя нашего, пастыри церкви должны быть— 
солію земли, т. е. предохранителями своихъ пасомыхъ отъ вся
кой нравственной порчи и отъ всего грѣховнаго, подобно тому, 
какъ соль служитъ предохранительпицѳю съѣстныхъ предметовъ 
отъ всякой порчи и гніенія, и—свѣтомъ міра, т. е. просвѣти
телями своихъ пасомыхъ и распространителями въ средѣ ихъ 
свѣта Христова ученія (Матѳ. 5, 13—14). А по ученію св. 
апостола Павла, они должны быть образуемъ для своихъ пасо
мыхъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою 
(1. Тимоф. 4, 12).—Можно ли же намъ, слабымъ существамъ, 
какъ и всѣмъ людямъ, быть исполнителями этого ученія Спаси
теля и Его апостола? Безъ сомнѣнія, можно, но только тогда, 
когда съ нами неотступно будетъ пребывать благодать Божія. 
„Въ христіанствѣдвсе благодатію и ничего безъ благодати*  (Фи- 
лар. м. Моск. см. Цвѣтн. духов, изд. 1880 г. ч. 1 стр. 80). 
Богъ бо есть дѣйствуяй въ насъ, и еже хотѣти и еже 
дѣяти о своемъ благоволеніи (Филипп. 2, 13). „Всѣ добрыя 
дѣйствія отъ благодати Божіей" (Злат. на 1-е Коринѳ. бесѣд. 
12, п. 1—2). А такъ какъ благодать Божія, по ученію Спа
сителя, низводится въ сердца наши молитвою (Лук. 11, 13), 
то, вслѣдствіе этого, я и молю вы, братіе, споспѣшствуйте 
ми въ молитвахъ о мнѣ къ Богу.

Молитва—великая сила. Нѣтъ блага, котораго бы нельзя 
было вымолить у Господа. Просите, говоритъ Самъ Господь, и 
дастся вамъ, ищите и обрящете, толцыте, и отверзется 
вамъ (Матѳ. 7, 7); молитеся господину жатвы, да изведетъ 
дѣлатели на жатву свою (Лук. 10, 2). „Молитва, скажемъ 
словами блажевной памяти святителя Филарета, митрополита Мо
сковскаго, есть первый даръ Божій, чрезъ который всѣ дары 
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стяжеваются... Она есть простертая рука для принятія благода
ти Божіей, отверзтыя уста для 'вкушенія пищи небесной... Мо
литва восходитъ, а благословеніе нисходитъ*  (Цвѣти, дух. изд. 
1880 г. ч. 1 стр. 85). Такова сила молитвы. И я вѣрую, что 
если вы, слуш„ не откажете мнѣ въ своихъ молитвахъ къ Богу, 
то тогда и въ немощи моей будетъ совершаться сила Божія (2 
Кор. 12, 9); вѣрую этому на томъ основаніи, что гдѣ двое, 
или трое, соберутся во имя Господа Іисуса Христа, тамъ и 
Онъ Самъ пребываетъ благодатію Своею (Матѳ. 18, 20), а 
вслѣдствіе этого и молитва собравшихся во имя Христово бы
ваетъ особенно успѣшною.

Воодушевляясь этою вѣрою и пропиваясь сознаніемъ необхо
димости вашихъ молитвъ о мнѣ къ Вегу, я между прочимъ счи
таю неизлишнимъ напомнить вамъ, слуш., и о томъ, что истинные 
христіане всегда и во всѣ времена искренно почитали своихъ 
пастырей, охотно слушали ихъ наставленія, старались сохранять 
съ ними единодушіе и усердно молились за нихъ Богу. Особенно 
же въ этомъ отношеніи отличались первенствующіе христіане. 
Вотъ и примѣръ на это: когда апостолъ Петръ, по повелѣнію 
царя Ирода Агриппы, скованъ былъ, за благовѣстіе Христово, 
двумя цѣпями и заключенъ въ темницу, и когда христіане того 
времени узнали объ этомъ, то они немедленно собрались въ домъ 

' одной христіанской женщины и здѣсь съ особеннымъ усердіемъ 
стали молиться объ немъ Господу. Молитва ихъ была услышана, 
вслѣдствіе чего въ темницу посланъ былъ отъ Господа ангелъ, 
который, разбудивъ Петра, спавшаго на этотъ разъ между дву
мя воинаии, велѣлъ ему встать, одѣться, обуться, опоясаться и 
идти за имиъ. Въ этотъ моментъ цѣпи съ рукъ апостола спали, 
и онъ всталъ и пошелъ, не зная самъ,—на яву ли это про
исходитъ, или во снѣ. Затѣмъ ангелъ свободно провелъ его 
чрезъ первую и вторую стражу, при чемъ ворота, ведущія въ 
городъ, отворились сама еобою. Послѣ этого ангелъ сталъ неви-
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лимъ и ап. Петръ отправился къ своимъ собратіямъ (Дѣян. 12, 
3—17). О, если бы, слуш., и въ наше время христіане такъ 
же усердно молились Богу за своихъ пастырей, какъ усердно 
молились за своихъ пастырей христіане времена? апостольскихъ! 
Великая была бы отъ этого польза какъ для самихъ молящихся, 
такъ и для пастырей ихъ.

Итакъ, еще разъ молю вы, братів, Господомъ нашимъ 
Іисусъ Христомъ, и любовію Духа, споспѣшствуите ми 
въ молитвахъ о мнѣ къ Богу. Я же, съ своей стороны, со
чту долгомъ, по прежнему, неустанно работать на нивѣ Божіей 
и возносить о васъ ко Господу усердныя молитвы свои. И если 
при этомъ всѣ мы тщателіно будемъ сохранять единеніе духа 
въ союзѣ мира (Ефес. 4, 3), то тогда и Богъ мира будетъ съ 
нами, и все будетъ и преизбудотъ у насъ. Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Кобяковъ.
Отвѣтныя рѣчи.

₽ Оэ "ч: Ъ 1

гражданамъ г. Моршансна, по случаю поднесенія ими ико
ны Спасителя.

Достоуважаемые граждане!

Я весьма тронутъ настоящимъ вашимъ чествованіемъ, но 
случаю исполнившагося пятидесятилѣтія моего пастырскаго слу
женія, и не нахожу словъ благодарить васъ за это чествованіе.

Съ любовію пріемлю отъ васъ эту св. икону и вѣрую, 
что совершаемое вами нынѣ чествованіе пріемлется Самимъ Гос
подомъ. Вѣрую этому на томъ основаніи, что Онъ, когда жилъ 
здѣсь па землѣ, говорилъ объ, апостолахъ, а въ лпцѣ ихъ и о 
всѣхъ пастыряхъ церкви: пріемляй, аще кого послю, Мене 
пріеммтъ: а пріемляй Мене, пріемлетъ пославшаго Мя 
(Іоанн. 13, 20).
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Да будетъ эта св. икона залогомъ любви и единенія ме
жду нами! И да ниспослетъ Всемилостивый Господь на всѣхъ 
васъ небесное Свое благословеніе! Аминь.

зр -з& “ч Ъэ й
прихожанамъ Соборной церкви г. Моршансна, по случаю 

поднесенія ими золотого креста.

Достоуважаемые прихожане этого св. храма!
Съ любовію пріемлю я отъ васъ этотъ св. крестъ и, воз

ложивъ ого на перси свои, невольно ириномипаю при семъ слѣ
дующее событіе: когда у св. мучепика Ореста увидѣли на гру
ди золотой крестъ и спросили—для чего онъ носитъ этотъ крѳстъ?- 
то св. Орестъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ такъ: я рабъ распя
таго Владыки моего и Бога, и этотъ крестъ ношу на отгнаніе 
всѣхъ золъ, находящихъ на мевя“ (Четьим. 13 декаб.).

Вотъ и я отнынѣ, съ разрѣшенія Архипастыря нашего, 
буду носить этотъ драгоцѣнный крестъ, какъ даръ любви ва
шей, на отгнаніе всѣхъ золъ, находящихъ на меня. •

Отъ нахожденія разнаго рода золъ никто но свободенъ. Ио 
пастыри св. церкви по преимуществу не свободны отъ этихъ 
золъ. Врагъ нашего спасенія знаетъ, что, если будетъ пораженъ 
пастырь, то тогда легко могутъ быть поражены и овцы, а поэто
му и старается нападать на пастырей церкви усиленнымъ обра
зомъ.

Чѣмъ же мы, пастыри церкви, можемъ отражать отъ себя 
эти вражескія нападенія?

Самое вѣрное средство въ этомъ отношеніи—крестъ 
Христовъ. „Крестъ Христовъ это,, скажемъ словами св. церкви, 
враговъ губитель, злочестивыхъ язва и плѣненіе, вѣрныхъ дер
жава, благочестивыхъ хранитель г бѣсовъ отгонитель® (Канон. 
крест. пѣспь 6).
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Имѣя все это въ виду, я сердечно благодарю васъ за под
несеніе мнѣ этого драгоцѣннаго креста Христова и съ усердіемъ 
буду молиться Господу—да хранитъ Онъ всѣхъ васъ, силою 
креста Своего, отъ бѣдъ и напастей и да даруетъ вамъ бла
годенственное и мирное житіе, здравіе и спасеніе, и во всемъ 
благопоспѣшеніе. Аминь.

зр а
священно церковно-служителямъ 1-го Моршанскаго город- „ 
ского благочинническаго округа, по случаю поднесенія ими 

иконы Божіей Матери.

Достоуважаемые отцы и братія!

Ваше сочувственное участіе въ настоящемъ юбилейномъ тор
жествѣ, по случаю исполнившагося пятидесятилѣтія моего пастыр
скаго служенія, весьма утѣшительно для меня.

Утѣшительно оно, во 1-хъ, потому, что соединено съ под
несеніемъ мнѣ этой св. ккопы, а вмѣстѣ съ нею и напоминаніемъ 
о томъ, что пастырское мое служеніе, совершаясь въ теченіе 
50-ти лѣтъ большею частію въ храмахъ, освященныхъ въ честь 
Божіей Матери, находилось подъ милостивымъ покровомъ Ея. 
Сердечно благодарю васъ за эту икону и съ любовію пріемлю 
ее, какъ видимый залогъ нашего братскаго единенія и общенія. 
Будемъ молиться Пресвятой Богородицѣ, чтобы Она неотступно 
пребывала съ нами и помогала памъ блюсти единеніе духа 
въ союзѣ мира.

Затѣмъ, во 2-хъ, для меня утѣшительно ваше участіе 
въ настоящемъ юбилейномъ торжествѣ потому, что оно ознаме
новалось признаніемъ моихъ заслугъ и благодарными воспоминанія
ми объ нихъ. Всѣ эти воспоминанія, безъ сомнѣнія, будутъ 
имѣть благотворное вліяніе на подъемъ моего духа и на под
держаніе во мнѣ ревности къ неустанной работѣ на нивѣ Божіей.
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Вообще о настоящемъ юбилейномъ торжествѣ я, пѳ обинуясь, 
могу сказать словами св. Іоанна Златоустаго: „Слава Богу за все!“ 
Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Кобяковъ.

Современное положеніе и ближайшая будущ
ность человѣчества и природы вообще, 

Россіи и ея природы—въ частности.
(II родолжеиіе).

II. Современное положеніе Россіи.
1) Страна наша особая, стоящая между молотомъ Европы и 

наковальней Азіи, долженствующая такъ или иначе ихъ примирить.
2) Финляндія самостоятельно существовать не въ силахъ уже 

по малости числа жителей, подобно какой-н. русской губерніи, нанр., 
Тамбовской.

3) Въ Азіатской Россіи женщинъ меньше мужчинъ.
4) Такого „естественнаго*  большого прироста населенія, ка

кой найденъ для 1897 г. въ Европ. Россіи, ни для одной страны 
до сихъ поръ неизвѣстно.

5) Въ Россіи ежегодно прибываетъ не менѣе 2 милл. жи
телей, т. е. въ каждую минуту дня и ночи общее число рождаю
щихся въ Россіи превышаетъ число умирающихъ па четыре человѣка.

6) У Россіи такъ много береговъ Ледовитаго океана, что на
шу страну справедливо считаютъ лежащею на берегу этого океана.

7) Въ нашемъ морскомъ дѣлѣ—для ого успѣшнаго и вѣрна
го движенія впередъ лучше всего на одинъ изъ первыхъ плановъ 
поставить завоеваніе Ледовитаго океана, .хотя я увѣренъ, что ни
какая „комиссія* до такого рѣшенія не дойдетъ, потому что ко
миссіи и парламенты „Америки не открывали*,  и не откроютъ. 
Если побѣдили твердыни горъ, надо и льды побороть, а у васъ 
ихъ больше, чѣмъ у ког^-н. А около тѣхъ льдовъ ке мало и зо
лота, и всякаго иного добра, —своя Америка. Радъ бы былъ 
тамъ, у полюса, и помереть—вѣдь не сгніешь.



8) Нѳ оттого-ли мы, Русскіе, размножаемся сильнѣе иныхъ 
сосѣднихъ народовъ, что у насъ земли вее-же больше, чѣмъ у нихъ? 
Это надо не забывать, это наше добро.

9) Огромное большинство жателей Россіи находится въ та
комъ же положеніи, въ какомъ три или четыре столѣтія тому на
задъ находилось большинство странъ западной Европы. Это поло
женіе вызвало тамъ свои историческія событія (религіозныя войны, 
бунты, революціи, Наполеона и т. п.) и такой напоръ къ пере
селенію, что Америка и берега Африки втали живо наполняться 
европейскими выходцами. Часть совершающихся у насъ нынѣ со
бытій, безъ сомнѣнія, должно приписать такому же положенію, въ 
которое мы поставлены въ настоящее время.

10) Въ Малороссійскомъ краѣ очень тѣсно, всей земли на 
душу приходится менѣе 13Д десят. Въ Якутской области прихо
дится 1339 десятинъ па душу. Но здѣсь не такъ ужъ много зе
мли, способной къ земледѣлію. Тамъ земля и лѣтомъ до дна не 
оттаиваетъ. Въ Киргизскихъ степяхъ на жателя приходится 60 
десят.

11) Въ Россіи чаще всего число женщинъ превосходитъ чи
сло мужчинъ. Въ самихъ же столицахъ—перевѣсъ мужчинъ надъ 
женщинами (объясняется отхожими промыслами мужчинъ, покинув
шихъ свои семьи въ селахъ).

12) Мы помѣщены не въ тропикахъ, а все же дѣтей имѣемъ 
много, потому что у насъ есть много въ будущемъ.

13) Одержимые физическими недостатками, составляй замѣт
ную часть народонаселенія, уменьшаютъ его силу и производитель
ность, ложась бременемъ па остальныхъ, особенно на „кормильцевъ*.  
Наша бѣдность, между прочимъ, зависитъ и отъ этой причины.

14) Такъ какъ въ Закавказьѣ почти на 5 милл. всѣхъ. жи-‘ 
телей только четверть милліона русскихъ, то роль армянства, какъ 
народа болѣе шустраго и торговаго, чѣмъ грузинскіе народы и 
татары, очень немаловажна. Исторически ослабѣвшія народности, 
подобныя армянамъ, если и могутъ расчитывать на будущее раз
витіе, то только при одномъ условіи, чтобы онѣ не только мирно 
уживались со своими ближайшими сосѣдями, но и твердо держались 
тѣхъ русскихъ началъ, которыя даютъ имъ защиту отъ рядомъ 
живущихъ съ ними ихъ давнихъ враговъ.

15) Ни въ одной странѣ нѣтъ такого абсолютнаго количе
ства и такого процента Евреевъ, какъ въ Россіи. Уживаются они 
у насъ, какъ извѣстно, благодаря своей юркости и склонности къ 
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торговлѣ. Народецъ этотъ обладаетъ многими способностями и свою 
пользу сі ранамъ приноситъ, конечно, не своими кагальными или 
масонскими пріемами и политиканствомъ, а своимъ торговымъ по
средничествомъ, котораго очень ’Не достаетъ въ Россіи. Евреямъ у 
насъ предстоитъ легко доступный выходъ: ассимилироваться съ 
преобладающимъ населеніемъ, отказавшись отъ кичливой заносчи
вости и встать въ ряды обычныхъ труженниковъ, такъ такъ, по 
мнѣ, русскіе люди охотно подружатся даже и съ Евреями.

16) Сколько я понимаю русскую исторію, русскій народъ ни
когда не былъ склоненъ къ завоевательству, и если воевалъ и по
корилъ не мало народовъ, то лишь потому, что къ этому прину
ждали его прямо слагавшіеся обстоятельства. Намъ довольно дѣла 
и тамъ, гдѣ мы сѣли. Попробовали-было мы, на манеръ намъ не
свойственный, поживиться на счетъ Китая, да получили урокъ, по
казавшій, что это памъ вовсе не подходитъ, что расплываться намъ 
совершенно не слѣдуетъ, а лучше, даже настоятельно необходимѣе, 
заняться тѣмъ, что давно стало нашимъ, да разобраться въ немъ 
т. е. у себя, на что—безъ внѣшняго толчка—не хватало ни по
бужденій, ни знаній, ни охоты.

17) Мнѣ, посвятившему лучшіе 35 лѣтъ своей жизни дѣлу 
образованія, довольно близко извѣстно, что образованіе, вообще го
воря, въ Россіи за послѣдніе годы сильно упало, что доказывает
ся тѣмъ малымъ научнымъ содержаніемъ, которое находится въ 
литературныхъ, техническихъ и всякихъ иныхъ прогрессивныхъ 
произведеніяхъ лицъ послѣдняго времени въ Россіи.—Дѣло поли
тики ни подъ какимъ видомъ нельзя смѣшивать съ дѣломъ обу
ченія.—Пока надежные начальные учителя не подготовятся и 
средства не соберутся—затѣвать всеообщее обученіе, мнѣ кажется, со-

• вершенпо нецѣлесообразнымъ. Не имѣя денежныхъ средствъ, непре
мѣнно достигнемъ того, что въ образованіи разочаруются и народъ 
сочтетъ его ненужной обузой.—На 8 мужчинъ, получившихъ сред
нее и высшее образованіе, приходится 5 женщинъ съ такимъ-жѳ 
образованіемъ. Со временъ императора Александра Освободителя 
женское среднее и высшее образованіе быстро стало развиваться, 
быстрѣе даже, чѣмъ гдѣ бы то ни было въ другихъ странахъ.

18) Намъ надобно разселиться какъ можно пошире, чтобы 
быть какъ можно поближе въ землѣ.

19) Богатствъ въ Россіи несмѣтное количество (богатство 
почвы, нарядныхъ силъ, богатство климатическое). По богатству 
же, выражаемому прямо деньгами, Англія и Франція суть страны
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богатѣйшія, а Россія принадлежитъ къ числу бѣднѣйшихъ. Отку
да происходитъ наша бѣдность, это совершенно ясно: отъ занятія 
преимущественно первичными промыслами; а второе—отъ незначи
тельности затрачиваемаго у насъ труда, а затрачивать его есть 
куда во всѣ времена года и во всѣхъ широтахъ. Мы можемъ весь 
міръ снабдить своимъ дешевѣйшимъ чугуномъ, желѣзомъ и сталью. 
Наши нефтяныя, каменноугольныя и другія богатства едва-едва 
затронуты. Виноградное вино мы можемъ доставлять дешевле, чѣмъ 
кто-л., потому что на это есть всѣ природныя условія для произ
водства самыхъ высшихъ сортовъ. Наши ситцы могутъ быть произ
водимы, безъ сомнѣнія, исключительно изъ нашего дешеваго хлопка, 
если умножить орошеніе въ Закавказьи и въ Закаспійскомъ краѣ, 
а по своему достоинству они на всѣхъ выставкахъ оказались пер
воклассными во всѣхъ отношеніяхъ.

20) У пасъ, говоря вообще, еще не примѣняется природѣ про
тиворѣчивый, западно-европейскій порядокъ — имѣть лишь не бо
лѣе двухъ дѣтей.

21) Русскіе люди начали въ большомъ количествѣ стремить
ся въ города, какъ это дѣлается во Есемъ свѣтѣ, Около ІЗ1/* 0/0 
жителей Россіи живетъ въ городахъ. Наустроенность деревенской 
жизни, отсутствіе въ ней условій для воспитанія дѣтей и отыска
нія заработковъ тѣми, которые его ищутъ, составляютъ первую при
чину начавшагося у насъ скопленія жителей въ городахъ.

22) Не мало у пасъ лицъ, котсрыя полагаютъ, что число 
„служащихъ" у насъ очень велико, тогда какъ въ сущности оно 
очень мало, и если-бы, чего не дай Богъ, въ какомъ нибѵдь ви
дѣ осуществились гдѣ-нибудь утопіи спеціалистовъ и коммунистовъ, 
то число однихъ тѣхъ, которые будутъ распредѣлять работы, сго
нять на нихъ и наблюдать за ними, равно какъ и за общими по
рядками, стало бы навѣрно во много разъ превосходить число со
временныхъ „служащихъ". Былъ сдѣланъ подсчетъ числа полицей
скихъ чиновъ, приходящихся въ Лондонѣ и Петербургѣ на 1 милл. 
жителей, и въ Лондонѣ сказалось въ десятокъ разъ болѣе, чѣмъ 
въ Петербургѣ. Общее число всѣхъ „служащихъ" адмииистр.-по- 
лиц., суд., выборн., коронн. военные, профессіонал. во всей Россіи 
около г/*°/о  всѣхъ жителей. У насъ, говоря вообще, вознагражде
ніе служащихъ ниже, чѣмъ гдѣ-нибудь.

23) Промышленность выгоднѣе земледѣлія.—Въ малости раз
витія горной добычи должно видѣть одну изъ первыхъ причинъ 
несовершенства нашего современнаго строя. Мы могли бы залить
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нефтью весь свѣтъ, каменнымъ углемъ не только снабдить себя въ 
изобиліи для всякихъ видовъ промышленности, но и отоплять многія 
части Европы. Важна выработка хорошаго законодательства, осо- 
бенно-же законовъ, касающихся нѣдръ земныхъ доставляющихъ уже 
во многихъ странахъ общенародную собственность, а не частновла
дѣльческую. Горныя науки необходимо распространить. Геологическія 
развѣдки вертикальной шахтой и буреніемъ слѣдуетъ умножить. 
Сама природа, давъ намъ многоземелье, длинныя зимы и багатѣй- 
шіе выходы ископаемыхъ на поверхности, явно приглашаетъ ваеъ 
къ эксплоатаціи нѣдръ. Направленіе нашей образованности, съиздав- 
на, такъ сказать, озлобленной противъ промышленности и все тя
нущей въ сторону патріархальнаго быта, сложилось оттого, что 
образованность наша сосредоточивалась чрезвычайно долгое время 
преимущестзепно въ дворянскихъ сферахъ. Добывать только сырье— 
значитъ, отказаться отъ сливокъ, довольствуясь снятымъ молокомъ. 
А такъ какъ добывать сырье можетъ и дикарь, свой трудъ мало 
цѣнящій, обработка же производится пріемами, доставляемыми об
разованностію.цѣнящею свой трудъ, то крупнѣйшіе выработка во 
всѣхъ отношеніяхъ достаются па долю лицъ обрабатывающихъ, а 
не на долю добывателей сырья. Виды промышленности разнообра
зятся годъ отъ году до чрезвычайности и умножаются въ количе
ствѣ, что ведетъ къ возможности всѣмъ жителямъ пользоваться 
трудовымъ заработкомъ.

24) Народу у насъ въ два раза болѣе, чѣмъ въ Америкѣ, 
а наша фабрично заводская промышленность вырабатываетъ въ годъ 
товаровъ по цѣнѣ въ 10 разъ менѣе, чѣмъ въ Америкѣ.

25) 7О°/’о отправляемыхъ нами товаровъ идетъ во всякомъ 
случаѣ моремъ, а желѣзныя дороги имѣютъ въ этомъ отношеніи 
значеніе лишь подвозныхъ путей,

26) Всѣхъ торговцевъ Россіи—до Р/г милл., въ два раза 
превосходитъ перевозчиковъ, но во много (почти въ 15) разъ мень
ше числа земледѣльцевъ и передѣлывателей.

27) Въ Россіи конфѳктныя издѣлія всякаго рода, начиная 
отъ простыхъ карамелей и варенья до конфектъ высшихъ сортовъ, 
не только лучше, чѣмъ гдѣ бы то ни было, но и дешевлѣ, и, 
вмѣсто сбыта за границу сахара-сырца, намъ бы слѣдовало поза
ботиться о сбытѣ сахарныхъ издѣлій.

28) У насъ почти все избыточное, повсюду спрашиваемое, 
въ родѣ хлѣба, яицъ и масла, скупается для заграничнаго вы
воза не по нашей иниціативѣ, а присланными оттуда агентами,
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умѣющими попутно сбывать намъ не мало товаровъ, которые ма 
могли бы производить дома.

29) Владѣльцевъ капиталами, или получающихъ пенсіи или 
содерж&піѳ наибольшій процентъ приходится на Петербургскій и 
нольскііі края. Ихъ-же вездѣ, примѣрно, въ два раза меньше, чѣмъ 
лицъ, занятыхъ какъ прислуга, поденщики и т. д.

30) Рабочій или распорядитель средствъ въ Россіи долженъ 
въ среднемъ прокормить (вмѣстѣ съ нимъ самимъ) около 33/і че
ловѣкъ, а съ присоединеніемъ прислуги около четырехъ человѣкъ. 
Это число абсолютно и относительно многихъ иныхъ странъ ве
лико и рисуетъ наше положеніе съ особенною яркостію: мн тру
димся не много, а тяготы должны выносить много. Не о достаткѣ 
приходится думать, а какъ бы только прожить кое-какъ. Мы, рус
скіе, трудимся еще очень мало и трудимся на поприщахъ, которые 
уже переросли. Попять это пора, хотя изъ-за лѣса образованность 
наша деревъ-то и не видитъ.

31) На сѣверѣ—пе меньшей мѣрѣ пятая доля Россіи.
32) Современный центръ населенности Россіи—-въ Тамбов

ской губерніи, на сѣверо-востокъ отъ Козлова и на западъ отъ 
Моршанска.

33) Въ Восточной и Западной Сибири явно преобладаетъ, 
и численно и во всѣхъ отношеніяхъ, русское населеніе.

34) Страна паша болѣе, чѣмъ всѣ другія крупнѣйшія страны, 
обладаетъ чисто континентальнымъ характеромъ, представляетъ путь, 
ио которому совершилось великое переселеніе пародовъ. Въ этомъ 
смыслѣ Россія представляетъ болѣе, чѣмъ какая-л, страна, Сре
динное Царство, заинтересованное въ ходѣ и направленіи между
народныхъ отношеній. Поэтому намъ, русскимъ, необходимо хорошо 
знать другія стразы и весь свѣть въ мѣрѣ не меньшей, чѣмъ ан
гличанамъ, имѣющимъ владѣнія во всѣхъ частяхъ свѣта,

(Окончаніе будетъ).

О сельской народной школѣ повышеннаго 
тина.

Министерство Народнаго Просвѣщенія циркуляромъ отъ 19 
февраля 1907 г. предположило приблизить программы сельскихъ 
двухклассныхъ училищъ къ запросамъ жизни деревни; и въ Учи
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лищномъ Совѣтѣ ири Святѣйшемъ Синодѣ съ 6 по 15 февраля 
т./г. происходили совѣщанія о второклассныхъ школахъ, по во
просу о возможномъ приспособленіи ихъ къ измѣнившимся усло
віямъ жизни. Такимъ образомъ, въ высшихъ сферахъ намѣчает
ся повышенный типъ общеобразовательной сельской народной 
школы.

Но, къ сожалѣнію, нерѣдко бываетъ акъ: проэкты пред
полагаютъ создать нѣчто весьма хорошее и полезное, а въ дѣй
ствительности, изъ-за отсутствія тѣснаго объединенія, взаимпаго 
пониманія и солидарности между иниціатарами намѣчаемыхъ из
мѣненій, исполнителями послѣднихъ па дѣлѣ и пародомъ, а так
же вслѣдствіе игпорировапія мѣстныхъ особенностей и условій 
сельской жизни, получается совсѣмъ другое, и самыя бла
гія (добрыя) пачипаиія отливаются въ самыя „благія*  (по
крестьянски-плохія, дурныя) формы. Напримѣръ, что можетъ быть 
симпатичнѣе идеи второклассныхъ школъ—подготовлять изъ кре
стьянскихъ дѣтей такихъ учителей, которые отличались бы отъ 
своихъ собратій ■ крестьянъ лишь большимъ совершенствомъ въ 
религіозпо-правствеппомъ и умственномъ отношеніяхъ и, сами 
поднимаясь и совершенствуясь, поднимали бы па должную высо
ту и все населеніе деревни. Но... проводя въ жизнь этотъ ин
ститутъ, какъ-то опустили изъ виду преобладающій языческій 
взглядъ на физическій и сольско-хозяйственный трудъ и на от
ношеніе внѣшняго положенія человѣка къ его внутреннему со
вершенству. Поступавшіе во второклассную школу дѣти кресть
янъ считали себя ужо капдидатами въ учителя и поэтому прежде 
всего старались отличиться отъ „мужиковъ" совнѣ: древпе-русскій, 
ископно-націопальный и даже красивый костюмъ русскаго кресть
янина желали замѣнить куцей одеждой интеллигента—космопо
лита, и съ этой цѣлью перѣдко заставляли бѣдныхъ родителей 
продавать послѣднее изъ хлѣба или скота, чтобы на выручен
ные гроши купить какія нибудь поношенныя брючишки и пид
жачишко и, при помощи ихъ, изъ хорошаго крестьянина пре
вратиться въ жалкое подобіе лакея или полового со всѣми от
вратительными атрибутами „трактирной цивилизаціи*,  предста
вителей которой серьезные крестьяне именуютъ болѣо мягко— 
„стрекулистами*,  а болѣо рѣзко— „жуликами*.  Затѣмъ, при по
ступленіи на мѣсто, вмѣсто того, чтобы пріобрѣсти книги для 
самообразованія, необходимаго но только учителю, но и всякому 
человѣку, ьъ томъ числѣ и сельскому хозяину, питомцы второ
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Е^агсРЬ'хъ школъ покупали цѣпочки, тросточки, галстучишки и 
т. п. бездѣлушки внѣшняго наряда, А изъ-за упрочившагося на 
Святой Руси со времени татарскаго ига и крѣпостлого права 
языческаго презрительнаго взгляда на „черный", т. е, (}изиче- 

скій и с.—х. трудъ почти каждый, недостаточно образованный, 
со слабой волей человѣкъ стыдился „унизиться до мужичьей ра
боты®, отрывался отъ якоря спасенія крестьянина—земли, семьи 
и дома и дѣлался несчастпой жертвой пролетаріата, бросающагося 
во всѣ крайности атеистическаго соціализма...

Все это сказано не для того, чтобы бросить грязью въ 
бывшихъ питомцевъ второклассныхъ школъ, моихъ собратій по 
происхожденію, а для указанія па то, какъ мучительно тяжело 
и трудно было устоять сыну крестьянина противъ унизительнаго 
взгляда на „мужика®: если именующіе себя образованными не 
могутъ устоять противъ дикой, нелѣпой и вредной моды—высо
кихъ каблуковъ, корсетовъ, эксцентричныхъ шляпъ и т. п. не
нормальностей „просвѣщеннаго® общества, то зачѣмъ бичевать за 
подобное уклоненіе отъ нормы безпомощныхъ и неустановивтихся 
дѣтей крестьянъ?...

Благодаря такому неправильному взгляду на „черную ра
боту®, второклассныя школы, если онѣ лишатся заманчиваго для 
крестьянина преимущества —приготовлять нерабочихъ людей", для 
поступленія на „жалованье®, па „должность®- потеряютъ болѣе 
половины учащихся, такъ какъ тогда, по мнѣнію крестьянъ, бу
детъ утраченъ смыслъ ученья.

Чтобы упрочить наиболѣе жизненный новый повышенный 
тинъ сельской церковно-приходской школы, имѣющей въ виду 
подъемъ религіозно-нравственнаго и экономическаго уровня дерев
ни, намъ, сельскимъ пастырямъ, необходимо вытравить изъ со
знанія крестьянъ глубоко неправильный языческій взглядъ па 
трудъ и внѣшнюю скромность. А для этаго мы должны разъ
яснять пасомымъ, что Христосъ Своимъ ученіемъ и всей Своей 
земной жизнью показалъ преимущество внутренняго совершен
ства предъ внѣшней казовой стороной, когда родился въ. вертепѣ, 
жилъ у плотпива, избралъ апостоловъ изъ простыхъ рыбарей и 
т. д.; и если Божественный Учитель Своимъ словомъ и примѣ
ромъ снялъ презрѣнное клеймо со „всѣхъ труждающихся и обре
мененныхъ", то' и намъ, служителямъ Церкви Христовой,;: нашимъ 
дѣтямъ—учащимся духовпой школы—въ большинствѣ случаевъ 
будущимъ членамъ сельскихъ принтовъ, необходимо своимъ при

ч
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мѣромъ убѣждать, что „трудъ кормитъ, а лѣвъ портитъ*,  что 
всякій честный творческій трудъ лишь укрѣпляетъ и облагора
живаетъ человѣка, обогащаетъ государство, тогда какъ всякое 
барство и якобы благородное бездѣльничанье не достойно хри
стіанина, который помнитъ завѣтъ Св. апостола Павла—„тру- 
дивыйся да ястъ*.  Необходимо выяснить нашимъ дѣтямъ и при
хожанамъ, что сельскко хозяйство въ Россіи—это краеугольный 
камень благополучія ея и благосостоянія крестьянъ и болѣе чѣмъ 
гдѣ-либо нуждается въ подъемѣ; поэтому всѣ лучшія просвѣ
щенныя силы народа должны быть использованы па улучшеніе 
сельскаго хозяйства; нужно, наконецъ, выяснить, что климатиче
скія условія пашей Родины побуждаютъ пріучаться къ разумному 
трудолюбію и бережливости, такъ какъ, при пашемъ суровомъ кли
матѣ, вегетаціонный періодъ у насъ короткій, а содержаніе гораздо 
дороже, чѣмъ въ теплыхъ странахъ, потому что нужно больше 
употреблять средствъ на отопленіе, одежду и даже пищу, чтобы 
поддержать не только питаніе тѣла, по и его согрѣваніе. У пасъ 
же какъ разъ наоборотъ: кажется, никто больше русскихъ но 
соритъ денегъ на заграничныхъ курортахъ и пикто небрежнѣе 
пасъ не обнажаетъ и не истощаетъ кормилицу-землю...

Вотъ, если иы, сельское духовенство, сумѣемъ привить на
шимъ иасомымъ христіанскій взглядъ на трудъ и достоинство че
ловѣка, вызвать въ нихъ любовь къ природѣ и бережливое от
ношеніе къ дарамъ ея, тогда будетъ обезпечена правильная и 
цѣлесообразная постановка сельской школы повышеннаго типа, 
могущей имѣть такое же великое оздоравливающѳе и отрезвля
ющее вліяніе на всю жизнь народа, какъ въ скандинавскихъ 
странахъ. А безъ этихъ условій никакіе теоретики-агрономы, ин
структоры и т. п. спеціалисты, не пользующіеся довѣріемъ кре
стьянъ, не поднимутъ сельское хозяйство, и никакія внѣшнія ре 
прессивныя мѣры но перевоспитаютъ широкія массы и но вы
ведутъ нашу многострадальную Родину изъ современнаго хаоса.

{Извѣстія по Казин. впарх-).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1О°|о СКИДКА
АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ. 

./Зк, -А.. «7Х ІЮЕ ІГЗЕэ.
Тамбовъ. Гимназическая у. д. А. Толмачева., 

Предлагаемъ
Ко<І>е, какао превосходнаго качества; зубныя щетки, мыль

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

служителямъ и ихъ семействамъ дѣлается
1О% СКИДКА.

НОЛ ОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЕ 3 А ВОДЫ,
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

КЕМЕНЕВА.
Въ г. Саратовѣ и г. Спасскѣ, Тамбовск. губерн. 

Фирма существуетъ съ 1817 года.
Принимаются заказы на отливку новыхъ колоколовъ разнаго вѣса 

до 1000 и болѣе пудовъ, а также и переливку старыхъ и разбитыхъ.
При заводѣ въ г. Саратовѣ всегда имѣются въ большомъ выборѣ 

готовые колокола отъ 10 ф. до 150 пуд.
Доставка во всѣ мѣста по жел. дор. по удешевленному льгот

ному тарифу, и подъемъ на колокольню заводы принимаютъ на себя.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Заводъ за отличную отдѣлку и звонъ имѣетъ двѣ большія сере
бряныя медали: за Саратовскую и Нижегородскую Всероссійскую 
выставки и массу благодарностей отъ обществъ и лицъ изъ Россіи 
и Сибири.

Съ заказами и запросами покорнѣйше прошу обращаться 
Главную Контору по адресу: Саратовъ, Колоколо-Литейный 
водъ II. В. Кеменеву; для телеграммъ—Саратовъ Кеменеву.

Торговля производится готовыми колоколами въ Нижегородской 
ярмаркѣ въ колокольномъ ряду собствен. лавка.

ВЪ 
за-
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ОБА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ

„Н Ь Ю - I О Р К Ъ“М, Д. Чепа нисъ
переѣхалъ на Дворянскую ул,, д. Соловьевой (ря

домъ съ Утнинсиой церк.).
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Разсказъ священника—японца о своемъ обращеніи въ христіанство и 
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