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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО ПО СУББОТАМЪ,

ГОДЪ XXXIX.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
7-го ноября, № 45-й. 1898 года.

РАСПОРЯЖЕНІЕ ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СѴНОДА.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сгнода отъ 
9 октября 1898 года кандидатъ Казанской духовной акаде
міи, Владиміръ Красивскій назначенъ помощникомъ инспек
тора Тамбовской духовной семинаріи.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Утверждены въ должностяхъ.
Помощникъ духовно-судебнаго слѣдователя по 4-му Ле

бедянскому благочинническому округу священникъ с. Калики- 
па Михаилъ Тихорскій—духовно-судебнымъ слѣдователемъ 
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округа, вмѣсто уволеннаго отъ сей должности священника 
Василія Ѳерапевтова, а священникъ с. Большаго Хомутца 
Николай Дроздовъ—помощникомъ духовно-судебнаго слѣдо
вателя.

Священники селъ: Уварова Александръ Яхонтовъ и Воль
ной Вершины Константинъ Ольховскій—первый депутатомъ 
па епархіальпый и окружный съѣзды духовенства отъ 2-го 
Борисоглѣбскаго благочинническаго округа, а второй замѣ
стителемъ его.

Помощникъ духовно-судебнаго слѣдователя 1-го Бори
соглѣбскаго благочинническаго округа, священникъ села Боль
шихъ Алабуховъ Димитрій Грибановскій, согласно прошенію, 
по болѣзни уволенъ отъ означенной должности, а на его 
мѣсто назначенъ священникъ села Поселка Владиміръ Пре
ображенскій.

Награждены похвальными листами.

1. Церковный староста с. Атюрева, 'Гемпиковскаго уѣз
да, крестьянинъ Димитрій Васькинъ за значительное увели
ченіе церковныхъ доходовъ противъ своего предмѣстника.

2. Церковный староста с. Громушки, Козловскаго уѣзда, 
крестьянинъ Василій Ширяевъ за усердную службу и уве
личеніе церковныхъ доходовъ.

Объявлена благодарность Епархіальнаго На
чальства.

1. Церковному старостѣ села Демшинскихъ Выселокъ, 
Усмапскаго уѣзда, потомственному дворянину Георгію Са
вельеву за усердную службу и увеличеніе церковныхъ до
ходовъ.

2. Потомственной почетной гражданкѣ Матронѣ Фан- 
таловой за пожертвованіе въ Николаевскую, г. Моршанска, 
церковь напрестольнаго евангелія, стоимостью 700 руб.
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3. Церковному старостѣ с. Малыхъ Алабуховъ, Бори
соглѣбскаго уѣзда, крестьянину Ивану Татаринову за усерд
ную службу и увеличеніе церковныхъ доходовъ.

Открыто церковно-приходское попечительство.

При церкви села Вольной Вершины, Борисоглѣбскаго 
уѣзда, подъ предсѣдательствомъ крестьянина Тимофея Ло
патина съ однимъ членомъ.

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Георгія, Епископа Тамбовскаго и ГІІацкаго, послѣдовавшею 
на представленіи предсѣдателя Тамбовскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, согласно избранію сего Совѣта, 28 ми
нувшаго октября священникъ села Троицко-Ивановскаго, Коз
ловскаго уѣзда Петръ Орловъ опредѣленъ Борисоглѣбскимъ 
уѣзднымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ, съ причисле
ніемъ къ Борисоглѣбскому собору сверхъ штата.

Краткая вѣдомость
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ по 
Тамбовскому епархіальному свѣчному заводу за августъ 

и сентябрь мѣсяцы 1898 года.

Къ 1-му августа оставалось: Руб. К.
а) наличными у Комитета . 481 р. 25 к.
б) въ Тамб. отд. гос. банка. 20500 — 20981 25

Въ августѣ и сентябрѣ на приходъ поступило . 45548 55
Въ августѣ и сентябрѣ израсходовано . . 61902 78

Къ 1 октября осталось:
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а) паличными у Комитета. 1167 р. 02 к.
б) въ Тамб. отд. госуд. банка 3460 р. 4627 02

Краткая вѣдомость
о выдѣлкѣ, продажѣ и остаткѣ свѣчъ по Тамбовскому 
епархіальному свѣчному заводу за августъ и сентябрь

мѣсяцы 1898 года п. Ф-

Къ 1-му августа оставалось свѣчъ . 943 73/4
Въ августѣ и сентябрѣ выдѣлано . 1650 13/в
Въ августѣ и сент. прод. съ завода 1313 п. 388/тф.

— отпуіц. въепар. лавку 449 и. Зб'/вф. 1763 347/8
Къ 1-му октября осталось .... 829 1474

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ и расходѣ суммъ, поступившихъ на состав
леніе пенсіоннаго капитала духовенства. Тамбовской 
епархіи въ теченіе двухъ мѣсяцевъ іюля и августа 

1898 года.

Оставалось къ 1 іюля 1898 года: РУБ.
4685

. 246500

к.
31наличными . 

билетами

Поступило на приходъ наличными:
Взноса за текущій годъ 15 —

Недоимокъ. 370 —
Пени .... 60 90
°/о сбора на расходы по кассѣ 6 80

Итого съ остаточными: наличными . 5138 1
билетами . 246500 —
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Поступило въ расходъ наличными:
Выдано обратно взносовъ .
Употребл. на пересылку взносовъ.
Жалованье и канцелярск. расходы.

415 —
90 —
58 —

Итого наличными . 473 90
Осталось къ 1 сентября 1898 г. и состоитъ на лицо:

наличными . . 4664 11
билетами . . . 246500 —

А всего . 251164 11

СПИСОКЪ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста

При церквахъ селъ: Донской Слободы и Куксова, Там
бовскаго уѣзда Каверина, Шацкаго уѣзда, Новочеркути- 
на и Княжой Байгоры (открыта 2-я священническая вакан
сія), Усманскаго уѣзда, при Благовѣщенской церкви гор. 
Елатьмы, при Александро-Невской Пріютской церкви гор. 
Моршанска и при Соборной церкви г. Спасска.

Діаконскія мѣста.

При церквахъ селъ: Столоваго, Тамбовскаго уѣзда, Кузь
минскихъ Огвержковъ, Липецкаго уѣзда, Георгіевскаго, Лебе
дянскаго уѣзда, Станичной Слободы г. Ворисоглѣбска и Ца- 
ревки, Кирсановскаго уѣзда

Псаломщическія мѣста.

При церквахъ селъ: Троицкой Дубровы, Козловскаго 
уѣзда, Алгасова, Моршапскаго уѣзда, Ново-Никольскаго и 
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Нижняго Телелюя, Усманскаго уѣзда, Русанова, Интима и 
Мучкапа, Борисоглѣбскаго уѣзда.

Свободныя просфорническія мѣста.

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина и Верхней 
Отормы, Моршанскаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кир 
сановскаго уѣзда, Частой Дубровы и Крутаго, Липецкаго уѣз

да, ІІІушпано-Ольшанки и Троицкой Дубровки, Козловскаго 
уѣзда, Старой ІІичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасска

го уѣзда, Большаго Кусмора, Которова, Сабурова, Квасьева 

и Адріановой Пустыни, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, 'Гем- 
никовскаго уѣзда, и Кривокъ, Усманскаго уѣзда.

За смертію исключенъ изъ формулярнаго списка.

Священникъ Соборной церкви гор. Спасска Гавріилъ 

Іоанновичъ Реморовъ, 51 года, окончилъ курсъ С.-Петербург
ской духовной академіи въ 1870 году съ степенью дѣйстви

тельнаго ''Студента, въ томъ же году рукоположенъ во свя

щенника на настоящее мѣсто, состоялъ законоучителемъ 

Спасскаго трехкласснаго мужскаго училища и помощникомъ 
предсѣдателя мѣстнаго отдѣленія Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта, имѣлъ награды: набедренникъ, скуфыо, ками

лавку и наперсный крестъ, въ семействѣ у него остались: 

жена Елизавета Алексѣева 45 лѣтъ и дѣти: Марія 21 года, 

Александра 19 лѣтъ, Елена 14 лѣтъ и Зинаида 11 лѣтъ.



ЧАСТЬ а Е ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Историко - археологическая, статистическая и быто

вая записка.
Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 

Моргианскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).

ХП. О приходѣ.
А) Составъ его и измѣненія. Село и деревни.

Раевскій приходъ искони былъ барскимъ. Онъ принадле
жалъ боярамъ Нарышкинымъ, которые въ стародавнія вре 
мена владѣли значительной частью нынѣшняго Моріпанскаго 
Уѣзда. Двѣ деревни, неподалеку отъ Раева, и теперь носятъ 
названія „Нарышкино. “ Громадный лѣсъ, подходящій почти 
къ Шацку, также называется Нарышкинскимъ. Окружныя 
села Земетчино, Раево. Таракса, Вяжля, Малая Михешка, 
Голодовка и нѣкоторыя другія совсѣмъ не давно ііринадле- 
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жали господамъ Нарышкинымъ. Поблизости къ этимъ селамъ 
есть деревня Кирилловна, а въ Спасскомъ уѣздѣ, верстахъ 
въ 30 отъ Раева, село Кириллово. Если они получили свое 
названіе въ память знаменитаго Кирилла Нарышкина, отца 
Наталіи Кирилловны, матери Петра Великаго или какого 
нибудь другого Кирилла Нарышкина ,6), тогда время закрѣ
пощенія всѣхъ названныхъ селъ за боярскимъ родомъ На
рышкиныхъ нужно относить ко времени заселенія края т. е. 
второй половинѣ XVII в., вѣроятнѣй къ первой четверти этой 
половины, когда особенно силенъ былъ родъ царицыпыхъ 
родственниковъ. Сначало населено, конечно, самое село Раево, 
быть можетъ въ качествѣ деревни, безъ церкви, а затѣмъ

зв) Мы могли бы привести десятки именъ бояръ Нарыш
киныхъ (см. Указатель къ исторіи С. М. Соловьева— 
стр. 351—353), но полагаемъ, что Раево принадлежало 
Нарышкинымъ изъ рода Александра Львовича, сына 
Льва Кирилловича, котораго (т. е Александра) прочили 
даже въ женихи Аннѣ Петровнѣ, дочери Петра, I и ко
тораго за нежеланіе поклониться Петру II въ 1728 г. 
сослали въ дальнюю деревню (не въ Раево-ли?) Какъ 
разъ въ это время пріѣзжали въ Раево отбирать „Прав
ду Воли Монаршей, отбираніе которой стоитъ (1728 г.) 
въ прямой связи съ исторіей воцаренія Петра II. Есть 
и другія основанія думать, что с. Раево принадлежало 
Александру Львовичу. У него были желѣзные заводы въ 
Тульской губерніи, откуда, по преданію, переведены 
крестьяне нынѣшней раевской деревни Крутца, (Ладуги); 
въ родѣ старыхъ раевскихъ владѣльцевъ преобладаютъ 
имена Левъ и Александръ (конецъ XVIII в. и половина 
XIX в. Въ юго-восточной части нынѣшней Тамбовской 
губерніи, заселенной во второй половинѣ XVII в., по
лучили земли сильные боярскіе роды Нарышкиныхъ, 
Долгоруковыхъ, Шуваловыхъ, Шереметьевыхъ, Дашко
выхъ и друг. Эти родовыя фамиліи и нынѣ тамъ живы, 
но очень перепутались. Разобраться въ этомъ очень лю
бопытно для исторіи мѣстнаго края, а иниціативу дѣла 
не мѣшало бы взять на себя Тамбовской архивной ком
миссіи, привлекая къ нему тамбовскихъ родовитыхъ 
дворянъ.
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построена церковь и постепенно стали подселяться къ нему 
деревни, вошедшія въ составъ раевскаго прихода. Въ началѣ 
XIX в. раевскій приходъ состоялъ изъ с. Раева и двухъ де
ревень: Раевки (Табаковки) и Крутца (Ладуги). Какая изъ 
этихъ деревень подселена около 1784 г. что, какъ извѣстно, 
послужило основаніемъ открыть второй штатъ въ раевскомъ 
приходѣ, неизвѣстно. Существуетъ смутное преданіе, что еще 
третья деревня „Пѣшая/ нынѣ усердинскаго прихода (7 
верстъ), отстоящая отъ Раева въ 5 верстахъ, принадлежала 
когда то къ Раеву. Но когда это было, можно сказать толь
ко послѣ обстоятельныхъ изысканій, которыя могли бы под
твердить или отвергнуть забытое. Географически должно быть 
такъ, если только Пѣшенка существовала въ XVIII в. быть 
можетъ, въ видѣ хутора; Раево къ ней самое ближайшее 
село. Толки крутецкихъ старожиловъ, что ихъ деревня вы
селена изъ Тульской губерніи лѣтъ полтораста тому назадъ, 
а то и болѣе могутъ быть нѣкоторымъ основаніемъ предпо
лагать, что около 1784 г. населена не Ладуга (Крегецъ), а 
Раевка (Табаковка) или даже Пѣшенка 37).

37) За неимѣніемъ данныхъ вопросъ о возникновеніи ста
рыхъ раевскихъ деревень оставляемъ безъ разрѣшенія. 
Можетъ быть кто пибудь изъ мѣстныхъ знатоковъ по
полнитъ наши предположенія, сдѣлавъ поправки и въ 
другихъ хѣстахъ, гдѣ мы пе можемъ дать точнаго от
вѣта или ошибаемся. Данныя для точныхъ отвѣтовъ мо
гутъ найтись, если не въ правительственныхъ учрежде
ніяхъ, то въ экономическихъ или фамильпыхѣ владѣль
ческихъ архивахъ. Можетъ быть любителя приступать 
къ изученію жизни и исторіи съ начала, а не съ конца 
заинтересуетъ вопросъ о деревняхъ, гдѣ живутъ тоже 
люди и пережили многое, а не о столицахъ, которыя 
пынѣ изучены во всѣхъ отношеніяхъ, начиная съ песка 
морскаго, кончая воздухомъ и столичными облаками.

Въ 30 годахъ нынѣшняго столѣтія въ раевскомъ при
ходѣ образовалась новая третья деревня, Генеральская, въ 7 
верстахъ къ юго-востоку отъ Раева и совсѣмъ рядомъ (І’/г
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вер.) съ селомъ Усердинымъ. ІІо раевскимъ церковнымъ до
кументамъ записи по деревнѣ Генеральской начинаются съ 
1836 г. Старожилы помнятъ какъ она сведена изъ разныхъ 
селъ. Генеральша получила свое названіе, будто-бы, въ па
мять о несчастномъ случаѣ съ какимъ-то генераломъ чуть 
пе утонувшимъ вмѣстѣ съ каретой и лошадьми въ тамошней 
болотистой грязи. Существуетъ и другое объясненіе, почему 
деревня получила такое громкое названіе. ІІо этому болѣе 
вѣрному объясненію—преданію новый поселокъ названъ Ге- 
нераловкой какимъ-то управляющимъ въ честь своей подру
ги, которую почему-то величали генеральшей, хотя она была 
далеко не генеральша. Нынѣ это пребѣднѣйшій поселокъ въ 
50 дворовъ. Далеко не у всѣхъ крестьянъ есть плетневый 
дворишко. Оттуда то въ оно время покойный о. Іоаннъ Ма
ловъ привезъ на Пасху вмѣсто денегъ одни лапти. Въ то 
время какъ къ раевскому приходу прибавилась такая важ
ная деревня, отъ него отошла къ с. Богоявленску (Кобельку) 
въ 1852 г. несравненно лучшая деревня Табаковка (Раевка), 
изначала принадлежавшая къ селу Раеву. Отдѣленіе д. Раевки 
вѣроятнѣе всего объясняется тѣмъ, что она въ это время 
принадлежала уже не Нарышкинымъ, а г-жѣ Воронцовой, 
которая владѣла и Кобелькомъ (Богоявленскомъ). Раево и 
деревня Ладуга (Крѵтецъ) всегда были Нарышкинскими. Въ 
концѣ XVIII в. они принадлежали генералъ-аншефу оберъ- 
шталмейстеру дѣйствительному камергеру Льву Александро
вичу Нарышкину; въ первой четверти XIX в. раевское имѣ
ніе принадлежало Александру Львовичу (очевидно сыну); съ 
1827 г. оно достается Льву Александровичу, а съ 1847 г. 
Раево, Крутецъ и Генеральская отдаются въ приданое Софьѣ 
Львовнѣ графинѣ Шуваловой, урожденной Нарыгіікиной, отъ 
которой и вышли на волю въ 1861 г По смерти Софьи Львов
ны въ 1891 г. Раевская вотчина досталась во владѣніе ея 
мужу графу Петру Павловичу Шувалову, почему іи отдѣлена 
отъ Земетчинской вотчины, съ которой долгое время вѣда-
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лась въ одной конторѣ. Нынѣ имѣніе продается, и его не 
прочь купить сообща крестьяне 6 сетъ и деревень, конечно, 
пе для себя, а для потомства, которое лѣтъ чрезъ 50 осво
бодится отъ долговъ.

Нельзя сказать, чтобы принадлежность къ с. Раеву де
ревень Крутца и Генеральской въ церковномъ отношеніи 
представляло много удобствъ для духовенства и самихъ при
хожанъ. Сравнительная отдаленность и затруднительность 
сообщеній (овраги особенно опасны въ началѣ весны, а осенью 
грязь непролазная на проселочной черноземной дорогѣ) поз
воляютъ признавать эту? принадлежность далеко не полезной. 
При отдаленности своего приходскаго храма жители дерев
ни далеко не всѣ, а вѣрнѣе сравнительно не многіе, бываютъ 
въ приходскомъ храмѣ у богослуженія; въ чужой ближай
шій храмъ не всѣ идутъ, а если идутъ, то не въ качествѣ 
прихожанъ а въ качествѣ' чужихъ—пришельцевъ. Крутецкііхъ 
все-таки въ каждый воскресный день можно встрѣтить въ 
раевскомъ храмѣ, но генер ільскіе прихожане,—рѣдкость; они 
бываютъ въ немъ развѣ только въ великіе праздники. Изъ 
І’енераловки идутъ больше въ Усердпно, до котораго путь 
всего на нѣсколько минутъ, а многіе никуда не идутъ за 
отдаленностью своего приходскаго храма. Существуетъ очень 
любопытный и характерный разсказъ изъ прошлыхъ временъ 
про генеральскаго мужика, пріѣхавшаго въ Раево съ покой
ничкомъ—младенцемъ. Опъ, въѣхавъ въ село, съ первыхъ 
дворовъ сталъ допрашиваться: гдѣ живетъ „подсвѣщникъ?" 
Какой подсвѣшникъ? спрашивали его. „А вотъ, который ре
бятъ хоронитъ" отвѣчалъ наивный мужикъ.— „Это свищель- 
пикъ то," поправляли его раевскія бабы. Ступай къ церкви. 
„А гдѣ она живетъ?" Даже бабы разсмѣялись и послѣ этого 
толкомъ разсказали чудаку, гдѣ живетъ церковь и священ
никъ. Про генеральскихъ мужиковъ есть много подобныхъ 
анекдотовъ и самая „Генеральша," какъ чаще зовутъ дерев
ню, что то загадочное, особеппо зимой, когда ее всю зано-
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ситъ снѣгомъ. Она живетъ больше на счетъ продовольствен
ныхъ ссудъ. Въ ней нынѣ при 50 дворахъ 181 душа м. п. 
и 186 д. ж. п. крестьянъ.

Деревня Крутецъ—Ладуга совсѣмъ не то. Въ прежнія 
времена это была одна изъ многолюдныхъ и зажиточныхъ 
деревепь. Раевскій причта всегда крѣпко держался за пес, 
когда возбуждался вопросъ объ отдѣленіи Крутца къ бли
жайшему (въ 4 верстахъ) селу Голодовкѣ. ІІо денежной до
ходности онъ почти равнялся селу Раеву, особенно по празд
никамъ. Нынѣ въ немъ при 108 дворахъ 445 душъ м. п. и 
416 душъ ж. п., но Крутецъ значительно обѣднѣлъ.

Крутецкіе давно мечтали имѣть свой храмъ. Къ началу 
XX в. эта мечта, можно сказать осуществилась. Въ Крутцѣ 
уже выстроенъ храмъ во имя Казанской Божіей Матери, но 
еще не освященъ и приходъ не открытъ. Время образованія 
Крутецкаго прихода можно считать самымъ удобнымъ для 
упорядоченія и раевскаго прихода. Крутецъ будетъ особымъ 
приходомъ, Генеральшу можно отдѣлить къ Усердину, а въ 
с. Раевѣ, сосредоточенномъ въ одномъ мѣстѣ, оставить одинъ 
штатъ. Нри такомъ весьма полезномъ для всѣхъ преобра
зованіи раевскаго прихода, генеральскіе смѣлѣе пойдутъ въ 
усердинскій храмъ и изъ Гепералыпи не пріѣдетъ за 7 верстъ 
въ Раевъ чудакъ мужикъ искать „подсвѣшника", который 
хоронитъ ребятъ, и не спроситъ гдѣ живетъ церковь?" О 
Крутцѣ нечего и говорить. При этомъ и церковный староста 
перестанетъ жаловаться, справедливо прибавляя: „вотъ ни 
крутецкіе, ни генеральскіе пе ходятъ въ храмъ и отъ нихъ 
совсѣмъ мало дохода церкви, а я за нихъ все плачу и пла
чу о. благочинному.

(Продолженіе будетъ).
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По поводу 200-лЪтія памяти святителя Питирима 
28 іюля 1898 года.

Изъ нашего села (Завальное Усмапскаго уѣзда) нашлось 
нѣсколько человѣкъ богомольцевъ, пожелавшихъ на мѣстѣ 
упокоенія святителя ІІитирима помолиться Господу о ско
рѣйшемъ прославленіи этого угодника Божія.

Въ чаяніи заступничества Тамбовскаго святителя одинъ 
изъ богомольцевъ, по имени Никита, велъ ко гробу чудо
творца своего впученка, у котораго вотъ уже четыре года 
какъ поражены зрительные нервы и онъ съ ясностію ничего 
ые видитъ.

Сходили мои богомольцы, помолились, къ гробницѣ свя
тителя приложились, у колодца побывали и, возвратясь до
мой, пришли ко мнѣ съ разсказами о благолѣпіи торжества, 
бывшаго 27 и 28 іюля въ Тамбовѣ.

............. „А внученокъ-то мой такъ слѣпой и остался...." 
прибавилъ отъ себя Никита.

Горько показалось мнѣ слово этого, почти семидесяти
лѣтняго старика, такъ нетерпѣливо выразившаго безпокоив
шую его мысль о чудесахъ, источаемыхъ святителемъ ІІити- 
римомъ.

Вотъ, дескать, я пѣшкомъ ходилъ, молился, падѣялся 
и ничего не получилъ. И вспомнились мнѣ подобныя же 
мысли, слышанныя мною ранѣе отъ людей интеллигентныхъ 
и даже отъ одного священника (слава Богу, не нашей епар
хіи). Одинъ желаетъ видѣть и осязать нетлѣпныя мощи угод
никовъ Божіихъ; другой желаетъ явственно чувствовать па 
себѣ благодать таинствъ (священства напр.); третій отчаи
вается въ Промыслѣ Божіемъ, послѣ того какъ не получилъ 
просимаго отъ Господа.

Откуда въ насъ такое нетерпѣніе, эта жажда фактовъ, 
это недовѣріе и невѣріе? Почему раньше, наши дѣды не за
давались подобными вопросами, боясь споткнуться на землѣ, 
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не искали дороги на небосклонѣ? И какъ назвать это общее 
шатаніе умовъ въ религіозной сферѣ? Измелчаніемъ-ли духа 
нетвердаго, шатаніемъ-ли трости, вѣтромъ колеблемой? или— 
колосомъ, отъ внутренней безсодержательности несущимся 
въ высь, но ничего отъ неба не чающимъ, гордымъ, но 
пустымъ?

Такъ горько, говорю, мнѣ стало отъ этихъ мыслей, осо
бенно горько потому, что и въ простомъ народѣ, гдѣ больше 
„чистыхъ сердцемъ/1 и то стали зараждаться подобныя же 
мысли и сомнѣнія. И ужь ѵсумнился, было, я въ этомъ но
сителѣ чистоты религіозной и осудилъ, было, па измельчаніе 
нашъ православный крестьянскій людъ. Но, благодареніе 
Господу, я скоро имѣлъ случай убѣдиться въ противномъ.

Въ нашемъ же селѣ есть одно издревле благочестивое 
семейство Н—выхъ, по сію пору живущее по закону Божію 
и завѣтамъ старины. Еще дѣды и прадѣды настоящаго домо
хозяина В. В-ча славились своею религіозностью. Такъ, имѣя 
у себя большой пчельникъ, дѣдъ—представитель семьи всегда 
самъ готовилъ къ празднику самодѣльныя восковыя свѣчи, 
мѣрою въ настоящія трехкопѣочныя. Не думаю, чтобы онъ 
въ этомъ случаѣ руководился дороговизною продававшейся 
тогда при церкви свѣчи. (По приходо-расходнымъ книгамъ 
за 1817 годъ 100 р. за пудъ), такъ какъ время, которое онъ 
употреблялъ на скатываніе ихъ несомнѣнно было дороже, 
особенно въ тѣ времена, когда посѣва и хлѣбовъ было вде
сятеро, противъ настоящаго, больше. Нѣтъ, это было достой
ное-подражанія, похвальное усердіе готовившее отъ плодовъ 
земныхъ жертву Господу. Наступалъ праздникъ. Дѣдъ про
сыпался всегда съ разсвѣтомъ; въ праздникъ же нѣсколько 
раньше и отправлялся будить всю свою семью (около 30 че
ловѣкъ) на молитву до заутрени, ставилъ заранѣе приготов
ленную свѣчу предъ образами въ главной избѣ, зажигалъ и 
начиналъ „про себя“ молиться, остальные члены семьи, отъ 
мала до велика, слѣдовали его благочестивому примѣру.



- 1179

......... „ Мы—маленькіе, бывало, ждемъ не дождемся 
когда „изгоритъ" вся свѣча, а раньше, знали, дѣдъ не отпу
ститъ. „ Изгоритъ “ вся и пойдутъ убираться къ утрени. Хо
дили, бывало, всегда до благовѣста, а въ церкви не судачи
ли, даже не садились, какъ это теперь замѣчается, а ста
новились опять молиться. Священникъ еще не приходилъ, а 
народу уже порядочно, стоятъ всѣ и молятся, земные покло
ны кладутъ и такъ, бывало, любо глядѣть на всѣхъ. Оттого, 
можетъ быть, и жилось тогда много лучше, чѣмъ теперь.../

Такъ расказываютъ про былое, такъ замѣчается и нынѣ. 
И—вы и теперь одни изъ перыхъ въ церкви, исправные по
сѣтители храма Божія не только въ праздничные дни, но и 
въ будни. За то и далъ ихъ семьѣ Господь „знаменіе/ пе
редаваемое изъ рода въ родъ и хранимое не только какъ 
заповѣдь Господня, но и какъ особенно строгій семейный 
„завѣтъ/

Дѣдами и прадѣдами Н—выхъ было замѣчено, что ра
ботать въ праздникъ никакъ нельзя, потому что тотчасъ-же 
замѣчалась карающая десница Божія. Такъ, однажды дѣдъ 
настоящаго домохозяина поѣхалъ въ воскресный день послѣ 
обѣда за снопами. На возвратномъ пути, при переѣздѣ чрезъ 
пашу рѣченку, возъ упалъ подъ мостъ и утащилъ за собою 
лошадь, стоющую не менѣе 300 рублей. Хватились переру
бать гужи, а лошадь уже мертвая. Или другой случай. На
ходила страшная туча. Кладушка не была докладена. |Коины 
близко. Подвезти, доложить, чтобы укрыть отъ дождя кла- 
душку, можно было скоро. Но, видно, „вниманіе" Господне 
никакъ не хотѣло покинуть эту семью. Бились вплоть до 
вечера и пе могли доложить кладушки." „Расползается да 
и на; ужь и упорки ставили и кругомъ веревкой обтянули, 
ничего не омогаетъ, такъ и бросили всю кладуіпку разва
ленною ..“

Подобныхъ случаевъ расказывается много; во всѣхъ ихъ 
виденъ перстъ Божій вразумлявшій Н-выхъ; поэтому пару-
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шать святость Божьяго дня они никогда почти не рѣшались. 
У нихъ даже составился, такъ сказать, табель „празднич
ныхъ" дней, въ которые нельзя работать. Умѣніе различать 
„въ кругу, полукружіи и т. п.“ праздники давно уже было 
замѣчено мною въ нашихъ крестьянахъ; у Н—выхъ же по
мимо этого были еще „завѣтные" дни, въ которые они не 
работывали.

Нынѣшній годъ, ко дню памяти святителя ІІитирима 
подоспѣлъ самый разгаръ уборки овса. Всѣ спѣшили свезти 
его поскорѣе съ пашни, чтобы сберечь отъ „побоевъ" ско
тины, такъ какъ у насъ дѣйствительно насчетъ этого браз
ды сельскаго правленія очень слабы. Большинство работало 
и въ день „памяти," хотя и послѣ обѣда. Н—-вы и не ду
мали—-было работать въ этотъ день, но слухи о безобразіяхъ 
конюховъ, нарочно запускавшихъ скотину въ хлѣбъ, смутили 
и ихъ. Послѣ обѣда младшій братъ В. выпросился у стар
шаго за снопами и поѣхалъ съ дѣвочкой лѣтъ 14-ти—до
черью старшаго брата. Наложили воза, хотѣли тронуться съ 
мѣста, лошадь вдругъ упала и обѣ оглобли пополамъ. Свя
зали кое-какъ, поѣхали; дорогой одинъ возъ развалился, 
упалъ па дѣвочку и вывихнулъ ей ногу. Тѣмъ временемъ 
дома коровы забрались въ ригу къ ворохамъ обмолоченной 
ржи, объѣлись и насилу отходились. Въ этотъ же день у 
отдѣленнаго брата Т—ея самый хорошій баранъ забрался 
въ рожь, объѣлся и сдохъ, тоже въ наказаніе за то, что Т. 
работалъ въ день „памяти святителя ІІитирима".

Цришолъ ко мнѣ на первый Спасъ В В—чъ и сталъ 
разсказывать, какъ наказалъ его и брата Т. святитель ІІи- 
тиримъ за то, что не почтили его „памяти" и осквернили 
этотъ день работою. И сокрушался о своемъ грѣхѣ В. В. и 
радовался, что видитъ его Господь и вразумляетъ. „А то мы 
совсѣмъ забудемъ Его милосердаго".

Вотъ, подумалъ я, „чистый сердцемъ" человѣкъ, кото
рый замѣчаетъ „гнѣвъ Божій" и вразумляется, не сѣтуетъ,
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какъ Никита, о которомъ я говорилъ ранѣе, даже радуется. 
Для него все ясно какъ Божій день, онъ не мудрствуетъ 
какъ измелчавшіе „поздныши", онъ не проситъ „знаменія/ 
ибо только „іудее знаменія просятъ и еллины премудрости 
ищутъ" (Кор. 125 зач. 22 ст.).

Ап. Навелъ въ іудеяхъ и еллинахъ видѣлъ тогда два 
класса людей того времени: простецовъ, необразованныхъ 
іудеевъ, требовавшихъ подтвержденія „крестной проповѣди" 
чудесами—„знаменіями" и еллиновъ—ученыхъ, искавшихъ 
„смысла" въ буйствѣ проповѣди, которою Богъ благоизво
лилъ спасти вѣрующихъ. Не тоже ли и нынѣ, что и во вре
мена ап. Павла. Настроеніе религіозное іудеевъ и еллиновъ 
не есть ли нашъ религіозный индифферентизмъ, которымъ 
по преимуществу нашъ вѣкъ характеризуется?

Интеллигенція (мнящіе быти мудрыми) рисуется своимъ 
недовѣріемъ и прикрывается суемудрымъ исканіемъ истины, 
облекая это исканіе въ красивыя формы литературныхъ про
изведеній. Это—еллины ап. Павла. А чернь—„недозрѣлые 
плоды недолгой науки" (Кантеміръ) цѣпляются за передови
ковъ и не понявъ ихъ „просятъ знаменій" какъ іудеи.

Хуже всего въ послѣднемъ случаѣ то, что современные 
іудеи такъ или иначе заражаютъ нашъ вѣрующій православ
ный людъ и понемногу передаютъ ему свои мысли невѣрія, 
истекшія изъ исканія (отъ нечего дѣлать) истины современ
ныхъ еллиновъ. А паши простецы довѣрчивы, пожалуй пад
ки на эти „оригинальныя" мысли грамотѣевъ.

Поэтому нужно всячески заботиться объ искорепепіи 
этихъ плевеловъ и всегда внушать этимъ „чистымъ серд
цамъ," что Господь поругаемъ не бываетъ и всегда среди 
насъ въ знаменіяхъ и чудесахъ своихъ. Нужно быть благо
честиво настроеннымъ, чтобы видѣть эти „знаменія" и вра
зумляться ими; нужно быть твердо вѣрующимъ, чтобы на 
себѣ испытать карающую или милующую десницу Всевыіп-
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пято; пужно всегда помнить, что кого любитъ Господь—па- 
казуетъ, паказуя—вразумляетъ, вразумляя — спасаетъ.

К. Р.

Изъ 3-го Борисоглѣбскаго благоч. округа
( Корреспонденція).

Дѣло устроенія новыхъ храмовъ попемпогу двигается и 
въ нашемъ округѣ .. Въ одномъ селѣ оно уже близится къ 
концу, а въ двухъ другихъ только начинается... Въ корот
кое время, другъ за другомъ, совершилось у насъ три цер- 
ковно-прих. событія.

30 августа, около 12 час дня, благочинный свяіц. Ѳ. 
Свѣтозаровъ, въ сослуженіи съ свящ. села Поляны С. Бого
явленскимъ, отслужилъ водосвятный молебенъ въ сельцѣ Но- 
ворусановѣ (прихода с. Поляны) предъ началомъ рубки но
ваго деревяннаго храма *).  На фундаментъ уже положены 
были четыре выдѣланныхъ бревна По окончаніи молебна 
благочиннымъ прочитаны были четыре молитвы, положенныя 
по дополи, требнику (въ чинѣ основанія храма, если тако
вой имѣетъ быть деревяннымъ), съ обращеніемъ па всѣ че
тыре стороны, а по окончаніи каждой молитвы благочинный 
троекратно надсѣкалъ топоромъ каждое изъ четырехъ бре
венъ, съ произнесеніемъ словъ: „во имя Отца и Сына иСв. 
Духа“. Затѣмъ, фундаментъ съ деревяннымъ вѣнцомъ окро
плены были св. водой. Предъ многолѣтіемъ благочинный 
обратился съ краткою рѣчью къ прихожанамъ будущаго 
храма, въ которой коснулся нравственныхъ условій ус-

*) Фундаментъ былъ заложенъ и сложенъ еще четыре го
да тому назадъ; йотомъ по нѣкоторымъ причинамъ и 
обстоятельствамъ дѣло построенія храма остановилось; 
теперь же крестьяне горячо взялись за дѣло, при уча
стіи дѣйств. ст. сов. В. Г. Кондоиди, рядомъ съ усадь
бой котораго и строится храмъ.
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пѣшности дѣла устроенія храма: молитвы нашей, смиренія 
и преданности волѣ Божіей, единодушія у всѣхъ строителей 
и попечителей въ дѣйствіяхъ и внимательнаго отношенія 
всѣхъ къ своей религіозно-нравственной жизни ..

За молебномъ присутствовала вдова тайн. сов. Наталія 
Ал. Кондоиди съ своимъ семействомъ... Когда храмъ выстро
ится, сельцо Новорусаново выдѣлится въ самостоятельный 
приходъ.

8 сентября въ селѣ Тѵголуковѣ совершена была заклад
ка новаго каменнаго храма. Теперешній храмъ—деревянный 
уже довольно ветхій, чрезвычайно тѣсный (а приходъ гро
мадный, въ три тыс. душъ мужскаго пола);- кромѣ того на
ходится на самомъ краю села, такъ что половина села очень 
удалена отъ храма. Поэтому прихожане и рѣшили выстро
ить новый храмъ, болѣе просторный, на мѣстѣ, отстоящемъ 
отъ теперешняго храма въ Р/з вер., почти въ центрѣ села. 
Новый храмъ будетъ строиться по плану архитектора Свир- 
чевскаго. ІІо этому плану храмъ обѣщаетъ быть очень кра
сивымъ, хотя и простымъ но архитектурѣ, и весьма проч- 
пымъ. . Мысль о необходимости устройства новаго храма 
принадлежитъ приходскому священнику Іоанну Бѣляевскому 
и нѣкоторымъ вліятельнымъ прихожанамъ. Общество кресть
янъ съ неохотой и великой опаской взялось за это дѣло, 
боясь „затянуться" съ постройкой храма. Но нужда въ но
вомъ храмѣ была неминучая, такъ что дѣло это могло быть 
только отложено, но не совсѣмъ уничтожено...

Чинъ основанія храма совершалъ благочинный свящ. Ѳ. 
Свѣтозаровъ, въ сослуженіи со священниками с Туголукова: 
I. Бѣляевскимъ и В. Шепелевымъ, с. Чикаревки свящ. В. 
Викторовымъ и с. Кропоткина свящ. Н Лукинымъ. ІІо окон
чаніи литургіи благочинный обратился съ рѣчью къ народу, 
которую началъ текстомъ: „аще не Господь созиждетъ домъ 
всуе трудишася зиждущій"... Затѣмъ крестный ходъ изъ хра
ма направился къ мѣсту закладки новаго храма... Дождь на 
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это время пересталъ. Народу собралось очень много. . Пос
лѣ того, какт, пѣвчіе пропѣли „Царю небесный", священ
никъ с. Чикаревки В. Викторовъ, какъ ближайшій сосѣдъ 
села Туголукова и какъ уже извѣдавшій на самомъ себѣ 
тернистый путь строительства храма, обратился съ прочув
ствованною рѣчью къ прихожанамъ с. Туголукова, въ кото
рой онъ старался ободрить своихъ сосѣдей въ предстоящемъ 
имъ трудномъ дѣлѣ... Затѣмъ чинъ основанія храма совер
шенъ былъ по дополн. требнику, такъ какъ въ немъ этотъ 
чинъ болѣе пространный и торжественный, чѣмъ въ боль
шомъ требникѣ... На столѣ заранѣе были приготовлены и 
положены два сосуда (одинъ съ водой), елей и камень—пли
та, толщиной вершка въ два, съ высѣченнымъ крестомъ. Эта 
плита въ свое время, по окропленіи св. водою, благочиннымъ 
была положена въ ровъ подъ будущій престолъ на другую 
плиту съ известью; въ углубленіе этой послѣдней плиты пред 
варительно возлитъ былъ елей... Затѣмъ заложены были так
же на извести кирпичи (крестообразно) во рвахъ подъ буду
щей восточной алтарной стѣной, а также на сѣверной и юж
ной сторонахъ храма. Всѣ рвы для фундамента кругомъ бы
ли окроплены св. водою. . ІІо окончаніи чина закладки хра
ма, предъ многолѣтіемъ, говорилъ простую, задушевную рѣчь 
къ своимъ прихожанамъ священникъ I. Бѣ^яевскій. Не мало 
было собрано пожертвованій. .

27 сентября, въ воскресенье, въ селѣ Чикаревкѣ про
исходило торжество поднятія крестовъ на новоустроенный 
храмъ. Храмъ этотъ выстроенъ вмѣсто прежняго, чрезвычай
но ветхаго и тѣснаго по селу. По освященіи новаго храма 
старый будетъ, вѣроятно, проданъ. Необыкновенно скоро воз
двигнутъ этотъ новый храмъ: прошло только два года со вре
мени закладки храма, а онъ уже готовъ снаружи; остается 
сдѣлать иконостасъ, и къ осени будущаго года храмъ, вѣро
ятно, будетъ освященъ... Ноистиннѣ изумительна быстрота 
постройки храма! Изумительна и энергія приходскаго свя
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щенника Василія Викторова, унолномоченнаго прихожанами 
быть единолично строителемъ храма... Какихъ препятствій 
не пришлось ему преодолѣть! Самая идея-то построенія но
ваго храма долго не укладывалась въ головѣ прихожанъ. А 
потомъ, когда прихожане согласились, послѣдовали хлопоты 
о Викторова объ отпускѣ казеннаго лѣса, хлопоты по пере
возкѣ этого лѣса на мѣсто, по найму мастеровъ, по пріоб
рѣтенію разныхъ матеріаловъ, по изысканію средствъ, какъ 
мѣстныхъ отъ прихожанъ такъ и постороннихъ (сотни пи
семъ съ воззваніями къ разнымъ благотворителямъ разсы
палъ о. Викторовъ, и, надобно сказать, не оставался тощъ)... 
И теперь о. Викторовъ пе ослабѣлъ въ своей энергіи. Дай 
Богъ ему донести до конца свой крестъ! Помимо физичес
кихъ работъ и головоломныхъ соображеній, сколько огорче
ній приходилось испытывать ему. Но за то близко и утѣше
ніе! Отчасти таковымъ утѣшеніемъ было для него (равпо какъ 
и для всѣхъ прихожанъ) торжество поднятія крестовъ на 
храмъ. Но не далеко и то время, когда совершится и освя
щеніе храма!..

По окончаніи литургіи свящ. Викторовъ говорилъ по
ученіе къ своимъ прихожанамъ приспособительно къ пред
стоявшему торжеству. Затѣмъ, крестный ходъ направился па 
площадь противъ колокольни новаго храма. Для священно
служителей сдѣлано было возвышеніе, предъ которымъ по
ставлены были шесть массивныхъ позолоченыхъ изящной ра
боты крестовъ (два большихъ и четыре малыхъ). За креста
ми стояли хоругви и иконы. Молебенъ съ водосвятіемъ со
вершенъ былъ благочиннымъ свящ. Ѳ. Свѣтозаровымъ въ со
служеніи съ священниками: В. Викторовымъ и М. Луки
нымъ (изъ сосѣдняго села Вязовой). Когда пѣвчіе пропѣли 
„къ Богородицѣ прилежно", благочинный обратился съ рѣчью 
къ народу, въ которой говорилъ о значеніи креста въ дѣлѣ 
нашего спасенія, о почитаніи креста, при чемъ приведено 
было свидѣтельство св Іоанна Златоустаго о почитаніи крес
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та, „сіяющаго во всей вселенной свѣтлѣе солнца*...  По 
окончаніи молебна благочиннымъ окроплены были св водой 
всѣ шесть крестовъ (каждый въ отдѣльности), съ произнесе
ніемъ словъ, положенныхъ по дополи, требнику Между тѣмъ 
заблаговременно мастеръ, принявъ благословеніе отъ священ
никовъ, отправился на верхъ колокольни. Крестъ, не взирая 
на свою тяжесть и огромные размѣры, плавно и скоро по
несся ввергъ по канату... пѣвчіе пѣли „спаси Господи люди 
твоя*...  Народъ устремилъ взоры вверхъ и съ замираніемъ 
смотрѣлъ ні мастера, который ловко и скоро установилъ 
крестъ въ приготовленное гнѣздо Народъ осѣнялъ себя крест
нымъ знаменіемъ. Духовенство не снимало облаченій, пока 
не установленъ былъ первый крестъ... Благополучно были 
установлены и остальные кресты .. Народъ долго не расхо
дился отъ церкви.

Благоч. свящ Ѳ. Свѣтозаровъ.

НЕКРОЛОГЪ.
4 октября 1898 г., въ 6 часовъ вечера, скончался по

слѣ продолжительной и тяжелой болѣзни священникъ Алек
сандро-Невской пріютской г. Моршанска церкви Петръ Ѳео
доровичъ Воздвиженскій, на 53 году отъ рожденія, прослу
живши около 30 лѣтъ въ санѣ священника и около 15 лѣтъ 
въ должности законоучителя мѣстной женской прогимназіи.

Почившій іерей родился въ 1845 г. 11 октября; обра
зованіе получилъ въ Тамбов. дух. семинаріи, гдѣ окончилъ 
курсъ по 2-му разряду, въ 1868 году. Въ 1869 г. 2 февраля 
преосвященнѣйшимъ Ѳеодосіемъ, бывшимъ епископомъ Тамб. 
и Шацкимъ, почившій былъ рукоположенъ во священника 
въ село Нижнюю Оторму, гдѣ въ теченіе І.'Р/г лѣтъ своего 
пастырскаго служенія проходилъ и должность законоучителя. 
Какъ пастырь духовный почившій іерей отличался усердною 
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исполнительностью своихъ обязанностей, ревностнымъ про
повѣданіемъ Слова Божія и благолѣпнымъ и благоговѣйнымъ 
совершеніемъ богослуженія. Прихожане съ великою скорбью 
отпустили своего добраго пастыря на новое мѣсто его слу
женія къ пріютской Александро-Невской церкви гор. Мор- 
шанска, къ каковому мѣсту почившій опредѣленъ былъ прео
священнѣйшимъ Палладіемъ, епископомъ Тамб. и Шацкимъ, 
въ 1882 году 9 ноября. Оставивши свой прежній приходъ, 
покойный іерей однако до конца жизни не прерывалъ духов
наго общенія съ своими бывшими духовными дѣтьми. Па
мять о немъ въ его бывшемъ приходѣ не угасла и послѣ 
долгихъ лѣтъ разлуки, такъ что старые его друзья и пре
данные ему прихожане, какъ только узнали о его кончинѣ, 
немедленно откликнулись добрымъ словомъ.

Состоя священникомъ пріютской Александро-Невской 
церкви, почившій состоялъ и законоучителемъ мѣстной жен
ской прогимназіи, въ каковой должности былъ утвержденъ 
попечителемъ учебнаго округа 29 ноября 1883 года. Дѣло 
законоучительства было любимымъ дѣломъ почившаго: онъ 
отдавалъ этому дѣлу всѣ свои силы. Всегда исполнительный 
и аккуратный онъ щедрою рукою сѣялъ сѣмя Слова Божія, 
и память о немъ, навѣрно, не скоро заглохнетъ въ сердцахъ 
его ученицъ, такъ горько оплакавшихъ свою разлуку съ по
чившимъ. Со времени своего поступленія во священника къ 
церкви Александровскаго пріюта о. Петръ Ѳеодоровичъ Воз
движенскій состоялъ до конца жизни и членомъ попечитель
наго совѣта при означенномъ пріютѣ. Близко и горячо при
нималъ онъ къ сердцу судьбы сиротъ—малютокъ этого прі
юта. Часто утѣшалъ онъ ихъ, навѣщая тѣхъ изъ нихъ, ко
торымъ пришлось пристроиться въ чужихъ, неродныхъ для 
нихъ семьяхъ... И дѣти крѣпко и сердечно любили своего 
духовнаго отца.

За честное и усердное пастырское служеніе почившій 
іерей въ 1872 году преосвященнѣйшимъ Ѳеодосіемъ былъ 
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награжденъ набедренникомъ: въ 1882 г., по представленію 
преосвященнѣйшаго Палладія, Святѣйшимъ Сѵнодомъ награж
денъ былъ бархатною фіолетовою скуфьею и въ 1893 году, 
по представленію преосвященнѣйшаго Іеронима, Всемилости
вѣйше награжденъ камилавкою. Въ томъ же 1893 году по
чившій утвержденъ былъ въ должности кандидата наблюда
теля церковно-приходскихъ школъ.

Судя по человѣческимъ соображеніямъ, покойный свя
щеннослужитель долженъ бы былъ много, много лѣтъ и еще 
жить па пользу св церкви и на благо своей семьи, которой 
онъ безраздѣльно отдавался, какъ нѣжный супругъ и любя
щій отецъ. Но Провидѣніе Божіе судило иначе. 11 марта 
текущаго года почившій въ вечернюю пору одинъ по дѣлу 
отправился въ свой храмъ совершенно здоровый и бодрый. 
Но часа черезъ Р/г онъ уже еле-еле, хотя безъ посторон
ней помощи, могъ дойти домой. Что случилось съ нимъ, какъ 
и отъ чего постигла его болѣзнь?—осталось тайной. По при
ходѣ же домой почившій ничего уже не могъ высказать ясно; 
чрезъ нѣсколько же часовъ, какъ полагаютъ врачи отъ силь
наго ушиба головы, онъ и совсѣмъ лишился языка, правой 
руки и ноги и въ такомъ положеніи пролежалъ около 7 мѣ
сяцевъ. ^Томительно—тяжелое испытаніе было послано Бо
гомъ успокоившемуся нынѣ отъ трудовъ и болѣзни пастырю! 
Только вѣра, твердая, горячая вѣра почившаго успокоивала 
его въ тяжелыя минуты нравственныхъ и физическихъ стра
даній: дни, въ которые онъ удостаивался пріобщенія св. 
тайнъ, были для него днями почти что нормальнаго само
чувствія.

4 октября истощенный организмъ покойнаго прекра
тилъ свое существованіе. Напутствуемый молитвами въ не
бесное царство, духъ о Господѣ усопшаго іерея Петра ото
шелъ къ Богу—подателю жизни. Нѣкоторые изъ близкихъ и 
почитателей умершаго до послѣднихъ минутъ жизни нахо
дились при одрѣ болящаго и были свидѣтелями его тихой и 
мирной кончины.



1189-

Какъ только угасъ свѣтильникъ вѣры, тотчасъ же по
спѣшили многіе ко гробу умершаго іерея отдать ему послѣд
ній долгъ —помолиться объ упокоеніи души новопреставлен
наго пастыря.

Пока тѣло покойнаго лежало въ квартирѣ, ежедневно 
совершаемы были паннихиды, по нѣскольку разъ въ день, 
всѣмъ духовенствомъ г. Моршанска. Кромѣ того особая пан- 
нихида была отправлена отъ лица женской прогимназіи, въ 
присутствіи наставницъ, воспитательницъ и учащихся.

6 числа, вечеромъ, совершена была заупокойная все
нощная, за которой присутствовало большое количество мо
лящихся. Въ самый день погребенія, 7 октября, выносъ тѣла 
покойнаго, послѣ паннихиды и обычной литіи, былъ совер
шенъ почетнѣйшихъ духовенствомъ г. Моршанска во главѣ 
съ соборнымъ протоіеремъ I. Н. Кобяковымъ. Литургія была 
совершена тѣмъ же протоіереемъ I. Н. Кобяковымъ въ со
служеніи многихъ другихъ лицъ городскаго духовенства и 
родственниковъ почившаго. Стройное и величественное пѣніе 
двухъ лучшихъ хоровъ г. Моршанска (соборнаго и покров
скаго) дополняло торжественность богослуженія. За литур
гіей присутствовало, несмотря на будничный день, огромное 
количество молящихся. При окончаніи литургіи, послѣ „Буди 
имя Господне" протоіереемъ "I. Н. Кобяковымъ было ска
зано слѣдующее надгробное слово.

На отпѣваніе собралось пять протоіереевъ г. Моршанска 
и 16 священниковъ съ 5 діаконами. Предъ началомъ отпѣ
ванія кандидатомъ Московской дух. академіи, священникомъ 
Іоанномъ Іоанновичемъ Добросердовымъ сказана была прочув
ствованная рѣчь.

Предъ пѣніемъ—Со святыми упокой—одинъ изъ сыно
вей иочившаго отъ лица всѣхъ дѣтей обратился также съ 
рѣчью. Послѣдняя рѣчь была сказана о. благочиннымъ г. 
Моршанска протоіереемъ Іоанномъ Степановичемъ Архан
гельскимъ.
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По окончаніи отпѣванія гробъ съ бренными останками 
почившаго въ сопровожденіи огромной толпы всѣхъ присут
ствовавшихъ при погребеніи въ храмѣ перенесенъ былъ на 
рукахъ священниковъ и сыновей почившаго на городское 
кладбище, гдѣ и погребли тѣло новопреставленнаго іерея 
Петра.

Па гробъ почившему было возложено нѣсколько вѣн
ковъ: отъ дѣтей Александровскаго пріюта, отъ сослуживцевъ 
по прогимназіи съ надписью--„высокочтимому законоучите
лю, отъ воспитанницъ той же прогимназіи со словами—„доб
рому и незабвенному законоучителю отъ искренно любящихъ 
ученицъ прогимназіи" и наконецъ отъ друзей и почитателей 
почившаго изъ его прежняго прихода.

Миръ же душѣ твоей, пастырь добрый! Прими отъ тво
ихъ дѣтей, родныхъ и знаемыхъ тебя поклонъ до сырой зем
ли, въ которой покоятся теперь твои бренные останки.

Господи Іисусе Христе! обладающій живыми и мертвы
ми, воздай сторицею въ своемъ вѣчномъ царствѣ усоп
шему рабу Твоему іерею Петру за ту любовь его, которую 
явилъ онъ, познавъ Тебя, ко всѣмъ знавшимъ его! N.

при погребеніи священника Петра Ѳеодоровича 
Воздвиженскаго.

Мнѣ еже жити Христосъ, а еже 
умрети—пріобрѣтеніе есть (Филипп 
1, 21 ст.).

Такъ нѣкогда говорилъ о себѣ апостолъ Павелъ. Такъ 
долженъ говорить о себѣ и каждый хуисгіанинъ. Такъ, ду
мается намъ, сталъ бы говорить теперь и почившій о Хри-
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стѣ собратъ нашъ священнослужитель Божій Петръ, если 
бы только отверзлись уста его.

И можно ли говорить иначе, если мы бросимъ безпри
страстный взглядъ на земную жизнь свою? Можно-ли сом
нѣваться въ томъ, что смерть есть дѣйствительно пріобрѣте
ніе для каждаго изъ насъ? Что такое—земная жизнь наша? 
Одинъ мудрый знатокъ этой жизни говорилъ нѣкогда: жить 
на землѣ,—значитъ страдать, волноваться и пить чашу го
рестей; есть, конечно, въ этой жизни и наслажденія, но эти 
наслажденія, въ сравненіи съ страданіями, тоже, что кап
ля въ морѣ“. И убѣдиться въ этомъ не трудно. Посмотрите 
внимательно на тѣхъ, которыхъ мы, обыкновенно, называ
емъ счастливыми: дѣйствительно-ли они счастливы? Пѣтъ. 
Одинъ, при всемъ избыткѣ средствъ къ жизни, терпитъ бо
лѣзнь, другой стонетъ отъ зависти и честолюбія, третій стра
даетъ отъ семейныхъ непріятностей, иной чувствуетъ въ ду
шѣ своей тоску, недовольство, а иной волнуется отъ стра
сти къ наживѣ, отъ разныхъ неудачъ и потерь... Что же 
это за жизнь! Не даромъ же землю, на которой мы живемъ, 
называютъ юдолію плача и сѣтованія. Дѣйствительно, она 
такова и есть. Полной радости и полнаго счастья нѣтъ на 
ней и быть не можетъ.

Но если для кого смерть есть пріобрѣтеніе, то по пре
имуществу для истиннаго христіанина, который вѣруетъ, что 
отечество его на небеси, и который вслѣдствіе этого ста
рается постоянно украшать себя добродѣтелями, необходи
мыми ему для жизни въ этомъ отечествѣ. Онъ знаетъ на
сколько вожделѣнна жизнь тамъ,—знаетъ что тамъ, по вы
раженію апостола Павла, такія блага, ихъ же око не видѣ, 
ухо не слыша и на сердце человѣка не взыдоша (1 Кор. 2, 
9) Тамъ, какъ разсказывала преподобная Ѳеодора ученику 
преподобнаго Василія Григорію, „прекрасныя селенія и мно
гочисленныя обители, уготованныя любящимъ Бога, преис
полненныя славы и благодати; и одни изъ нихъ назначены
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для апостоловъ, другія для пророковъ, нѣкоторыя для муче
никовъ, для благовѣстниковъ и т. д. Каждая изъ этихъ оби
телей неизреченной красоты... и всюду въ нихъ слышанъ 
гласъ радости и веселья духовнаго" (четьимин. 26 марта). 
А потому можно ли истинному христіанину не стремиться 
къ этому отечесеству? И можно ли ему не воскликнуть по
добно Давиду: „имъ же образомъ желаетъ елень па источни
цы водные, сице желаетъ душа моя къ Тебѣ, Боже?

Послѣ этого мы увѣрены, что и для почившаго собра
та нашего—священноіерея Петра—смерть есть дѣйствитель
но пріобрѣтеніе, такъ какъ знаемъ, что онъ жилъ здѣсь на 
землѣ по-христіански, несомнѣнно во Отца и Сына и Св. 
Духа вѣруя и стараясь исполнять заповѣди Божіи. 29 
лѣтъ онъ состоялъ священнослужителемъ, сначала въ се
лѣ, а потомъ здѣсь—въ г. Моршанскѣ, при этомъ храмѣ 
Божіемъ. Кромѣ того, около 15-ти лѣтъ онъ отправлялъ не
легкую должность законоучителя въ Моршанскй женской 
прогимназіи. И во все это время онъ постоянно отличался 
безупречною исполнительностью пастырскихъ и законоучи
тельскихъ своихъ обязанностей, нелицемѣрною кротостью и 
глубокимъ смиреніемъ. Онъ былъ истинный пастырь, кото
раго любили всѣ и который, въ свою очередь, и самъ отно
сился ко всѣмъ съ истинно-христіанскою любовію. Онъ жилъ 
во Христѣ и со Христомъ, у Котораго на небесахъ обители 
многи суть (Іоанн. 14, 2), и Который, безъ сомнѣнія, ска
жетъ ему теперь: вниди въ радость Господа твоего.

Вотъ вамъ, супруга, дѣти и родственники почившаго 
священноіерея Петра, а также и вамъ учащія и учащіяся 
въ нашей женской прогимназіи, равно и вамъ, живущіе и 
служащіе въ этомъ пріютѣ,—вотъ вамъ основаніе къ утѣ
шенію. Грустно вамъ ..! Но что дѣлать... Смерть есть неиз- 
бѣжный удѣлъ всѣхъ и каждаго, но смерть почившаго соб
рата нашего—не уничтоженіе для него, а пріобрѣтеніе, пе
реходъ изъ юдоли плача въ небесное отечество.
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Вѣруемъ и надѣемся, что милосердый Господь про
ститъ ему всякое прегрѣшеніе, какое онъ содѣлалъ, во вре
мя земной своей жизни, по немощи естества человѣческаго, 
и устроитъ его въ свѣтлыхъ обителяхъ своихъ, въ чемъ по
стараемся помочь ему и мы своими усердными молитвами. 
Лминь.

Протоіерей Іоаннъ, Кобяковъ.

РѢЧЬ
при погребеніи о. Петра Ѳеодоровича Воздвижен
скаго, сказанная сыномъ его, студентомъ Казанской 

дух. академіи Ив. Воздвиженскимъ.

Позволь мнѣ, дорогой отецъ, на прощаніе сказать тебѣ 
нѣсколько словъ отъ твоихъ горячо и нѣжно любившихъ те
бя дѣтей.

'Гы, конечно, но своей обычной скромности не требу
ешь теперь отъ пасъ словъ признательности. Но мы то, ос
тавленные тобою, окружая твой гробъ, въ которомъ покоят
ся твои бренные останки,—повѣрь! —не можемъ сдержать 
въ себѣ того чувства благодарности, которое заслужилъ ты 
въ нашихъ глазахъ

Бросая сейчасъ обратный взглядъ на свое прошлое, 
что мы видимъ?,—видимъ, что всѣмъ мы обязапы были тебѣ

Тебѣ прежде всего, твоимъ заботамъ, твоему попеченію 
и щедрости, тебѣ, тратившему на своимъ дѣтей всѣ свои до
статки, мы обязаны своимъ образованіемъ. Никогда не забу
дутся нами эти полныя любви и въ тоже время нѣжности 
слова твои: „учитесь, дѣти! Я весь для васъ; вы и любовь 
моя къ вамъ—вотъ смыслъ и счастье моей жизни“. И эта 
то любовь твоя къ намъ не отходила отъ тебя до послѣд
нихъ дней твоей жизни. Часто въ минуты пробужденія тво
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его сознанія, во время болѣзни, ты спрашивалъ насъ: что 
съ нами, какъ мы живемъ, какъ думаемъ дотянуть свою 
школьную жизнь?!

Да! любовь твоя къ намъ была содержаніемъ твоей жи
зни Ты ьесь жилъ нами. Радости нашей жизни были радо
стями твоей жизни. И помню какъ эта любовь твоя, пере
ливаясь въ наши души, влекла насъ ко всему, что достав
ляло тебѣ радость!—И это голосъ всѣхъ насъ: мы жили 
тобою настолько же, насколько ты жилъ нами. А что не 
слава и честолюбіе привязывали тебя къ намъ, а именно 
святое чувство отцовской любви, ~мы видѣли это въ минуты 
постигавшихъ насъ несчастій.

Какъ ты былъ величественъ въ эти минуты! Ты весь 
тогда предавался любви къ несчастному сыну; ты какъ бы 
забывалъ себя въ эти черные дни семейнаго горя, бралъ ка
мень тяжелый съ нашего сердца,—и слова утѣшенія и обод
ренія—только они одни слышались въ то время изъ устъ 
твоихъ.

Обязанные всѣми радостями жизни тебѣ, тѣмъ поло
женіемъ, въ которомъ ты оставилъ насъ,—мы обязаны тебѣ 
и всѣмъ тѣмъ, что только есть дорогого и святого въ нашей 
душѣ, чѣмъ мы только, можетъ быть, и живы. Твои отече
скія наставленія: быть честными, добрыми, нести свято свой 
долгъ, а главное быть людьми сердца—не забудутся нами. 
Да и какъ забыть ихъ, когда они были выраженіемъ всей 
твоей жизни! Ты былъ въ глазахъ нашихъ, дѣйствительно, 
окруженъ совокупностью всѣхъ христіанскихъ совершенствъ. 
Правда, какъ немногихъ, была удѣломъ твоей жизни и исти
на всегда сопутствовала тебѣ. Поступиться этими добродѣте
лями было для тебя тоже, что уронить свое достоинство, по
терять въ себѣ образъ Того, Кто Самъ пришелъ исполнить 
всяку правду. По предреченію неложнаго Бога ты неодно
кратно получалъ за свое твердое свидѣтельство истины не
пріятности со стороны людей міра сего. Мучительны били 
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внутреннія переживанія твои въ эти горькія для тебя дни; 
мы видѣли тебя тогда убитымъ и мрачнымъ, по чувствовали 
сердцемъ, что не за себя ты тогда болѣлъ, .а за другихъ, 
за ихъ неправды, ибо недоброжелательства и вражда по от
ношенію къ другимъ всегда были чужды тебѣ, напротивъ, 
ты всегда готовъ былъ сорадоваться всякому благополучію и 
счастью ближняго.

Любовь твоя ко всѣмъ пламенно горѣла въ твоей душѣ, 
и, какъ плодъ ея, —доброта твоя всегда отражалась въ тво
ихъ дѣлахъ. Слова апостала: „вѣдущему убо добро творити, 
и не творящему, грѣхъ ему есть“— эти слова неизгладимы
ми буквами были начертаны на скрижаляхъ сердца твоего, 
вѣрный и истинный рабъ Христовъ! Говорить объ этихъ ка
чествахъ твоей души не стало бы у меня ни времени, ни 
силъ. Всякій, хоть немного знавшій тебя, всегда опредѣлялъ 
тебя съ этихъ именно сторонъ твоей души. Что въ самомъ 
дѣлѣ такъ привязывало къ тебѣ хотя бы, и вотъ нынѣ при
шедшихъ помолиться за тебя, твоихъ бывшихъ ученицъ мѣ
стной прогимназіи? Что такъ всегда располагало ихъ къ те
бѣ и вызывало въ ихъ душахъ святое чувство любви? Еди
ногласный ихъ отзывъ лежитъ на крышкѣ гроба твоего. Доб
роту твою—вѣщаетъ онъ, которой, добавлю, дѣйствительно, 
не было границъ...

Какъ пастырь святой Христовой церкви, ты, дорогой 
отецъ, являлся наконецъ, въ глазахъ нашихъ, человѣкомъ 
вполнѣ понимавшимъ и свято несущимъ свое іерейское слу
женіе. Твоя любовь къ храму Божію, твое глубокое благо
говѣніе при богослуженіи, твой умилительный восторгъ въ 
дни особыхъ христіанскихъ торжествъ,—все это поразитель
но передавалось окружающимъ и неотразимо глубоко на 
гіихъ дѣйствовало; не нуждою, а волею проходилъ ты свое 
высокое служеніе . Къ тебѣ никогда и никакъ уже не мо
гутъ быть обращены слова укора, высказанныя Господомъ 
Ангелу Лаодикійской церкви: „о, если бы ты былъ/холоденъ 
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или горячъ!" (Апокал. III гл. 15 ст ). Вѣра твоя была крѣп
ка, и ты до послѣднихъ минутъ своей жизни непрестанно 
молился, плакалъ въ покаянномъ чувствѣ предъ образомъ 
за насъ пострадавшаго Господа Іисуса Христа, доколѣ пе 
пришелъ часъ твой, въ который ты тихо, какъ только уми
раютъ о Господѣ, отошелъ къ Богу духовъ и всякія плоти, 
къ Богу милосердія и любви...

Со смертью твоею, милый и дорогой отецъ, мы па вѣ
ки утратили тебя тѣлесно, но духовный твой образъ оста
нется надолго въ нашей памяти; сердечная любовь къ тебѣ 
пребудетъ всегда жива, глубока и неизмѣнна. Навѣрно, ты 
пе умрешь въ нашемъ сознаніи ранѣе, чѣмъ само сознаніе 
замретъ на время въ насъ.

Спасибо же тебѣ, дорогой отецъ, хранитель и нашъ 
руководитель! Большое спасибо тебѣ за твою безпредѣльную 
любовь къ намъ, за все то добро, которое ты оказалъ дѣ
тямъ твоимъ, спасибо тебѣ за всѣ твои труды и заботы, 
которые ты понесъ ради насъ, ради нашего благополу
чія!—Можно ли намъ забыть тебя послѣ всего этого. 
Нѣтъ! Аще забудемъ тебя, Іерусалиме, забвена буди де
сница наша! Въ молитвахъ своихъ мы никогда пе оставимъ 
тебя. Не покидай же и ты насъ. Вѣдь намъ теперь, остав
леннымъ тобою, ничто, никакія пѣсни земли не замѣнятъ 
твоихъ обаятельно чарующимъ рѣчей. Не забывай насъ,— 
объ одномъ мы просимъ тебя,—и не оставляй насъ въ по
стоянныхъ молитвахъ своихъ предъ престоломъ Бога, да по
можетъ Онъ и намъ честно пройдти жизненный путь, что
бы узрѣть тебя опять,—-любовь наша—и опять удостоиться 
быть принятыми въ твои отеческія объятія.

Вѣчная же тебѣ память и со святыми упокоеніе, на
вѣки любимый нами отецъ!



1197 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1899 годъ

НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ вѣстникъ"
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ8

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОІІІАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ- ІОАННА ЗЛАТОУСТА-
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости 

и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она слу“ 
жила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ 
издавать въ 1899 году ,,Церковный Вѣстникъ" и „Христіан
ское Чтевіе" по слѣдующей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ11 платаются:
1; Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсуж

деніе богословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ 
они выдвигаются запросами вреиепи;

2) Статьи церковпо-общественнаго характера, посвященныя 
обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, 
но мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ 
отдѣлѣ редакція даегъ широкое мѣсто и голосу своихъ под
писчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по 
тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жвзѳи;

3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія цер
ковно общественной жизни, какъ они отображаются въ теку
щей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно приходской практики"—отдѣлъ, 
въ которомь редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопро
совъ изъ пастырской практики;

5) Корресподенціі и ъ епархій и изъ за-границы о выдаю
щихся явленіяхъ мѣстной жизни;
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6) Обозрѣніе книгъ духовныхъ, а равно и свѣтскихъ 
журналовъ;

7) Постановленія а распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи 

и за границей на пространствѣ всего земного тара;
9) Разныя п’гѣстія и замѣтки, разнообразныя интересныя 

свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Вь „Христіанское Чтеніе® входятъ самостоятельныя и не- 

реводныя статьи богословскаго, историческаго и назидатель
наго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной пос
тановка дѣла соединяется и общедоступность изложенія, а 
также критическія замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечес 
таенной и иностранной богословской литературы 
Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе желанія многихъ подписчиковъ, 

„Христіанское чтеніе® сь 1897 года выходить ежемѣсяч
но книжками отъ 10 до 12 печ. листовъ, что даетъ 
возможность правильнѣе слѣдить за всѣми выдающимися 
явленіями въ области богословской науки и церковно
общественной жизни. Такое расширеніе журнала конечно 
требуетъ удвоенныхъ усилій со стороны редакціи, край 
ня го напряженія ея матеріальныхъ средствъ. Не смотря 
на зто, цЬпа на журналъ, выписываемый отдѣльно, 
остается прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, и только тѣ 
подпи чики, которые выписываютъ его совмѣстно съ „Цер
ковнымъ Вѣстникомъ®, за дополнительныя шесть книжекъ 
приплачиваютъ одинъ рубль, т. е. вмѣсто двухъ рублей 
платятъ три рубля. Редакція приняла всѣ мѣры къ то
му, чтобы интересомъ и разнообразіемъ статей сь избыт
комъ покрывался этотъ неизбѣжный, хотя и незначитель
ный расходъ.

Кромѣ того сь 1895 года редакція приступила къ изданію 
„ Полнаго собранія Твореній Св. Іоанна Златоуста11 въ рус
скомъ переюдѣ, па весьма льготныхъ для своихъ под
писчиковъ условіяхъ. Именно подписчики на оба журнала 
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получаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ 
книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), 
вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля, за одинъ рубль, и 
■ одписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ 
и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подпис
чики „Церковнаго Вѣстника8 и „Христіанскаго Чтенія8 по
лучаютъ возможность пре самомъ незначительномъ ежегодномъ 
расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного изъ ве
личайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству и 
разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богос
ловски Э литературы ея золотого вѣка.

Вь 1899 г. будетъ изданъ пятый томъ въ двухъ книгахъ .Въ не
го войдутъ Бесѣды Се. Іоанна Златоуста на псалмы.
Новые подписчики, желающіе получить и первые четыре тома, 
благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля за 
томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ — по два руб. 50 
кон. за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

Годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ Тво
реній Се. Іоанна Златоуста— 9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплетѣ—9 р. 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ8 5 (пять) руб. съ 
приложеніемъ „Твореній Св. Іоанна Златосута* —6 руб. 50 
коп , въ изящномъ переплетѣ 7 руб., за „Христіанское Чте
ніе*  5 (пять) руб., съ приложеніемъ Гвореній Св. Іоанна 
Златоуста—в р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:

За оба журрнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ Тво
реній св. Іоанна Златоуста—11р. 50 к., въ переплетѣ—12 р.; 
за каждый отдѣльно 7 (семь) руб.; съ приложеніемъ „Творе
ніи св. Іоанна Златоуста*  —9 руб., въ переплетѣ—9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписыпаютъ свои требованія такъ; 
Бъ Редакцію „Церковнаго Вѣстника*  и „Христіанскаго Чте
нія*  въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакція (Невскій пр. 151, кв. 7), гдѣ можно получать так



— 1200 —

же отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія 
для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 годъ
САМАЯ ДЕШЕВАЯ

политическая, общественная н литературная ежедневт газета 

„РУССКОЕ СЛОВО", 
издаваемая И. Д. Сытинымъ въ Москвѣ

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ
въ Форматѣ и по программѣ большихъ газеіъ

Новая редакція газеты ставитъ своею главною задачей 
въ живомъ и интересномъ изложеніи отражать всѣ важнѣй
шія явленія внутренней и международной, общественной и 
государственной жизни, давать имъ правдивое освѣщеніе и 
зпакомить читателей съ выдающимися явленіями въ литера
турѣ и наукѣ.

Въ этихъ видахъ газета будетъ давать руководящія 
статьи по всѣмъ выдвигаемымъ жизнью вопросамъ общест
веннымъ, государственнымъ и политическимъ, для чего ре
дакція въ настоящее время заручилась постояннымъ сотруд
ничествомъ извѣстныхъ публицистовъ и литераторовъ.

Газета будетъ стремиться къ тому, чтобы правдиво и 
всесторонне выражать потребности и нужды всѣхъ слоевъ 
населенія, и съ этою цѣлію привлекла корреспондентовъ изъ 
всѣхъ главныхъ пунктовъ Россіи.

Большое вниманіе будетъ обращено на белетристиче- 
скій отдѣлъ, съ цѣлью дать читателямъ въ оригиналахъ и 
переводахъ лучшія произведенія художниковъ слова.

Будетъ отведено большое мѣсто вопросамъ обществен
нымъ, экономическимъ, научнымъ, сельско-хозяйственнымъ и 
вопросамъ народнаго образованія, въ широкомъ смыслѣ это
го слова.
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Кромѣ того „Русское Слово" заручилось участіемъ кор
респондентовъ изъ Петербурга и главныхъ политическихъ 
пунктовъ Европы.

„Русское Слово" увеличитъ и расширитъ свой торгово- 
промышленный отдѣлъ, для чего редакція заручилась уча
стіемъ торговыхъ корреспондентовъ изъ важнѣйшихъ торго
во-промышленныхъ пунктовъ.

„Русское Слово", располагая обильнымъ матеріаломъ, 
доставляемымъ ежедневно корреспондентами по телеграфу, и 
благодаря географическому положенію Москвы, даетъ чита
телямъ большей части Россіи всѣ текущія новости гораздо 
раньше, чѣмъ петербургскія газеты.

Девизъ газеты— „безпристрастіе, терпимость и гуман
ность".

Въ праздничные дни газета выходитъ съ иллю- 
страціядіи, посвященными выдающимся моментамъ русской 
и иностранной жизни.

Подписчики, внесшіе годовую плату, получатъ БЕЗПЛАТ
НО 2 КАЛЕНДАРЯ, НАСТОЛЬНЫЙ и ОТРЫВНОЙ (ежедневный), 
спеціально отпечатай, для подписчиковъ „РУССКАГО СЛОВА".

Иногородніе подписчики благоволятъ приложить на пе
ресылку 20 коп.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой: на годт, 
э руб , на полгода 3 руб.

Адресъ редакціи „Русскаго Слова11: Москва, Ильин
скія ворота, домъ Титова.
Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Е Н. Киселевъ.

Открыта подписка на 1899 г.
(11 годъ изданія)

на большую ежедневную, политическую, общественную и 
литературную газету 

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ", 
издаваемую безъ предварительной цензуры въ форматѣ и по 
программѣ всѣхъ большихъ дорогихъ газетъ, и въ тоже вре

мя самую дешевую изъ нихъ.
Въ настоящемъ году въ газетѣ „Русскій Листокъ*  были 

помѣщены:
1. Много рисунковъ и портретовъ, а также даны два 

художественныхъ номера.
2. Статьи „Таинственный старецъ" и др., романъ Іеске-
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Хонскаго „Заходящее свѣтило", а также романы и повѣсти 
Е. О. Дубровиной. К. В. Назарьевой, А. II. Павлова, II. Л. 
Хлогюва и друг.

3. Статьи слѣдующихъ лицъ: И. А. Баталина, Ф. Н. 
Берга, В. В. Билибина, И. Божерянова, А. М. Введенскаго, 
протоіер. I. Г. Виноградова, В. А. Гиляровскаго, графа П. 
II. Девіера, И. С. Дурново, Н. М. Ежова, А. И Елишева, 
II. Л. Казецкаго, П. И. Кичеева, А. В. Круглова, Ф. Ф. Лаш- 
манова, В. А. Лунина, И. И. Родзевича, Р. А. Меча, С. С. 
Окрейца, д-ра мед. Н. Я. ІІясковскаго, ГІ. О. Рокшанина, 
II. А. Сергѣенко, С. Ф. Шарапова и мног. другихъ, всего 
163 сотрудниковъ.

4. Имѣлись собственные корреспонденты заграницею, въ 
городахъ: Парижѣ (трое), Лондонѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Констан
тинополѣ, Ныо-ІОркѣ и другихъ.

5. „Русскій Листокъ" высылался подписчикамъ газетъ: 
„Утро", „Гласность" и „Калужскій Вѣстникъ", по согла
шенію съ редакціями этихъ газетъ, въ виду пріостановки ихъ.

Въ наступающемъ 1899 г.
1. Съ ноября 1898 году будетъ устроена собственная 

типографія для газеты, соотвѣтственно послѣднимъ требова
ніямъ типографскаго искусства, съ электрической тягой, гакъ 
что печать газеты будетъ вполнѣ безукоризненна.

2. Въ виду устройства правительствомъ телефона между 
Петербургомъ и Москвой, редакція газеты.„Русскій Листокъ" 
открываетъ въ Петербургѣ свое спеціальное отдѣленіе, дабы 
всѣ административныя новости и извѣстія изъ Петербурга 
получались по телефону и помѣщались въ газетѣ одновре
менно съ петербургскими изданіями, благодаря чему всѣ эти 
извѣстія въ нашей газетѣ будутъ опережать въ провинціи 
петербургскія газеты на двое сутокъ.

3. Время отъ времени къ газетѣ будутъ прилагаться 
отдѣльныя иллюстрированныя добавленія въ форматѣ ежене
дѣльныхъ журналовъ съ портретами, рисунками, географи
ческими картами, каррикатурами, играми, модами и пр.

Желающимъ газета высылается для ознакомленія въ 
теченіе недѣли за семь двухкопѣечныхъ марокъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ съ доставкой и пересылкой шесть р., на 6 м.—3 

р. 50 к., па 3 м.—2 р., на 1 м.—75 к.
Адресъ, главпой конторы: Москва, Мясницкая улица, 

домъ № 20.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.

органъ популярной медицины и гигіены съ иллюстраціями.

Выходитъ по четвергамъ въ объемѣ 16 страницъ журналь
наго формата.

Изданіе Высочайше утв. Товарищества печатнаго и издатель
скаго дѣла „НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА”.

Адресъ Главной Конторы С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Невскій, 143. Теле
фонъ 650.

Въ журналѣ „СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ” прини
маютъ участіе: И. А. Баженовъ, проф. Н. И. Быстровъ,—д-ръ 
В. М. Бурлаковъ,—проф. А. Я. Данилевскій,—проф. В. П. 
Доброклопскій, —проф. С.І. Залѣсеній, —д ръ Н. И. Ильинъ,— 
д-ръ В. Ф. Краевскій—проф. П. Ф. Лесгафтъ,—проф. |Е. В. 
Павловъ,—проф. В. В. Подъысоцкій, (Кіевъ).—д-ръ В. И. 
Раммъ.—проф. И. А. Сикорскій, (Кіевъ)—проф. И. П. Сквор
цовъ, (Харьковъ).—Академикъ князь И. Р. Тархановъ, —д-ръ 
А. Н. Шабанова,—-д-ръ Б. Е. Шехтеръ и др.

I. Правительственныя распоряженія—II. Популярно науч. 
ныя статьи по всѣмъ вопросамъ медицины и гигіены.—III. 
Хроника.—IV, Обиходная рецептура, полезные совѣты, народ
ныя средства, косметика, домашняя аптека.—V. Фальсификація 
пищевыхъ продуктовъ, напитковъ, косметическихъ и парфю
мерныхъ средствъ.—VI. Обиходная ветеринарія.—VII. Разныя 
извѣстія изъ внутренней и иностранной жизни.—VIII. Кри
тика и библіографія,—IX. Почтовый ящикъ.—X. Рисунки, 
чертежи и портреты.

Пользуясь широкой программой, «СПУТНИКЪ ЗДО
РОВЬЯ» дастъ рядъ полезныхъ статей по всѣмъ вопросамъ 
популярной медицины, гигіены и обиходной ветеринаріи, при
чемъ статьи эги будутъ составлены такъ, чтобы онѣ отвѣчали 
своей основной задачи, т. е. бы либы непосредственно примѣ
нимы къ насущнымъ нуждамъ домашняго обихода.
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ДВѢНАДЦАТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ НА 1899 Г- 
Общедоступная гигіеническая и медицинская библіотека 

„Спутнгікъ Здоровья".
I. Д-ръ медпц. В. И. Павловъ—Болѣзни желудка.— II 

Д-ръ медиц. В. Е. Шахтеръ,— Ревматизмъ.—III. Д-ръ медиц. 
Яквопе—Нервныя болѣзни дѣтей.—IV. Профес. д-ръ А. 
Штрюмпель,— Болѣзни сердца. —V. Д-ръ А. А. Гальперинъ,— 
Англійская болѣзнь.—VI. Д-ръ медиц. В. Ф. Зибольдъ—О. 
вскармливаніи груднаго ребен а и уходѣ за нимъ въ первый 
годъ жизни,—VII. Д-ръ В. Г. Бать—Тифъ брюшной, сыпной 
и возвратный.—VIII. Д-ръ медиц. В' И. Филіиповъ—Алкого
лизмъ.—IX. Д-ръ В. М. Бурлаковъ —Женскія болѣзни.—X. 
Д-ръ медиц. В. Ивановъ—Тучность.—XI. Проф д-ръ А. 
Штрюмпель—Болѣзни почекъ и печени.—XII. Д-ръ мед. В. И. 
Раммъ—Истерія и неврастенія.

Независимо отъ двѣнадцати безплатныхъ приложеній, объ
явленныхъ на 1899 годъ, подписавшіеся въ 1898 году до 1 
января 1899 г. получатъ еще два безплатныхъ приложенія.

I. Въ ноябрѣ 1898 года. Академика князя И. Р. Тар
ханова,—ПРОСТУДА.

II. Въ Декабрѣ 1898 года. Проф. д-ра Штрюмпель.— 
БОЛѢЗНИ ДЫХАНІЯ.

Въ отдѣльной продажѣ означенныя брошюры будутъ сто
ить ПЯТЬ РУБЛЕЙ.

Такимъ образомъ подписчики въ первый годъ изданія по
лучатъ 60 №№ журнала и 14 безплатныхъ приложеній. Под
писка принимается въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, Невскій, 1 48

Журналъ будетъ выходить СЪ 1-го НОЯБРЯ 1898 ГОДА.
Внесшіе подписные деньги въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 

1898 года, получать журналъ съ 1-го ноября 1898 года по 
1 января 1899 года—БЕЗПЛАТНО

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Со всѣми приложеніями: 
На годъ 5 руб. съ доставкой и пересылкою.
На полгода 3 руб. съ доставкою и пересылкою.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.
При подпискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 р., и къ 1 іюля 1 руб. 

Издатель Т-во „Народная Польза11. За Редактора Д-ръ 
Мед. В. И. Раммъ.
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пія преклоняя колѣна' При этомъ наиболѣе благонравные 
ученики (два или три) допускались въ алтарь для подаванія 
теплоты, кадила и выноса свѣчъ, Съ благословенія Его Прео
священства. они исполняли это въ стихаряхъ, благоговѣйно, 
что служило къ вящшему благолѣпію службы церковной. 
Наиболѣе способные ученики (старшаго а иногда и средняго 
отдѣленія) допускались на клиросъ для чтенія шестопсал 
мія, каѳизмъ, часовъ и апостола (при чемъ также иногда об
лачались въ стихарь) и для участія въ хоровомъ пѣніи. При
нимали дѣятельное участіе въ совершеніи богослуженія и всѣ 
учащіеся—пѣніемъ такихъ пѣснопѣній, какъ: „Вѣрую", Отче 
нашъ“, Достойно есть", „Богородице"...

О школьныхъ пѣвческихъ хорахъ.
Участіе церковныхъ школьниковъ въ клиросномъ пѣніи 

было двоякое: въ нѣкоторыхъ церквахъ пѣли исключительно 
школьные хоры, въ другихъ школьные пѣвцы участвовали въ 
церковно-пѣвческомъ хорѣ, болѣе или менѣе организованномъ 

Пѣвческіе хоры существовали при немногихъ школахъ. 
'Гакъ, въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ такихъ хоровъ было 15 (въ 
отчетѣ не поименованы), въ нихъ пѣло 135 учениковъ.

Въ Елатомскзмъ уѣздѣ —11: при Иваичинской, Зарѣч- 
по-Свищевской, ГІолтево-Пеньковскоп, Нармской, Нащипской, 
Церлевской, Коргашинской, Вялсинской, Кошибѣевской, ІІо- 
ляково-Майданской и Вѣряевской школахъ; въ нихъ пѣло 
157 учащихся.

Въ Ііцрсіновскомъ уѣздѣ -3, при Наіцекинской (второ
классной), Калугипской и ІІаревской (обѣ женскія); въ нихъ 
до 100 поющихъ.

Въ Лебедянскомъ уѣздѣ—7, при Выгюлзовской, Копыль- 
ской. Поповской, Сергіевской, Добрияской -Преображенской, 
Кривецкой и Махановской,- въ нихъ пѣло 111 учениковъ.

Въ Липецкомв уѣздѣ—15, при Усманской, Вознесен
ской и Троицкой городскихъ, Тюшевской. Вѣшаловской, Сѣн- 
цовской, Круто-Хуторской, Сокольской, Двурѣченской, Бутыр
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ской, Сошкинской, Красиловской, Яблоновской. Шахмапской 
и 2-й Грязинской— съ 219 поющими въ нихъ учениками.

Въ Моршанскомъ уѣздѣ —12, при Николаевской г. Мор
шанска Кочеговской Александро-Невской, Темешевской, Да
выдовской, Алкушенской, Плоско-Дубровской. Гуменской,Сва
товской, Старо-Грязновской, Болыпе-Пичаевской, Вышенской 
и Волковской, съ 250 поющими въ нихъ учениками.

Въ Спасскомъ уѣздѣ—3, при Виндреевской второклас
сной, Новобадиковской и Соборной городской, съ 103 пою
щими— учениками (43)и ученицами (60)

Въ Тамбовскомъ уѣздѣ—44, при Казанско-Богородиц- 
кой, Лазаревской, Покровской, Свято-Ольгинской, Троицкой 
и Свято-Владимірской села Разсказова, Мало-Талинской, Мит
ропольской, Бабинской, Знаменской, Грязи у минской, Пано- 
во-Кустовской, Вязовской, Аннинской, Каменской, Царев- 
ской, Текинской, Ахтырской, Сухотинской, Семеновской, Гра- 
чевской, Лавровской, Ново-Знаменской, Болыпе-Липовецкой, 
Солдатско-Духовской, Селезневской, Ново-Слободской, Бого- 
любской, Стрѣлецко-Пушкарской, Михайловской, Петровской, 
Панковской, Токаревской, Ероѳеевской, Спасской. Петров
ской (прих. с. Грязнуши), Новосильцовской, Иноземческо-Ду- 
ховской, Кершинской, Алексѣевской, Александровской, Па- 
довской, Каріанъ-Воронцовской,—съ 600 поющихъ. Это срав
нительно очень большое число составилось, нужно думать, 
изъ соединенія школьныхъ пѣвческихъ хоровъ съ церковны
ми, въ которыхъ принимали участіе школьные пѣвцы.

Въ Темниковскомъ уѣздѣ— 6, при Вознесенско-Завод- 
ской, Епкаевской, Пашатовской, Санаксарской, Теньгушев- 
ской и Бахтызинской школахъ, съ 50 пѣвцами учениками.

Въ У оманскомъ уѣздѣ—7, при Сторожевской, Пашков- 
ской, Завальповской, Демшинской, Бѣлоносовской, Павлов
ской и Студенской школахъ; число поющихъ въ нихъ школь
никовъ, вмѣстѣ съ участвовавшими въ церковныхъ хорахъ-284.

Въ Шацкомъ уѣздѣ—5, при Черно-Слободской, Ѳеодо 
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совской, Старо-Островской, Мало-Студенецкой, Апупіинской,— 
съ 72 пѣвцами изъ школьниковъ.

За отсутствіемъ школьныхъ пѣвческихъ хоровъ, учащіе
ся принимали участіе въ церковныхъ хорахъ или Пѣли вмѣ
стѣ съ псаломщиками и любителями изъ крестьянъ: въ Бо
рисоглѣбскомъ уѣздѣ 97 учениковъ, въ Елатомскомъ уѣздѣ 
656 учениковъ (изъ 17 школъ), въ Кирсановскомъ уѣздѣ до 
400 учащихся, въ Лебедянскомъ уѣздѣ—104 учащихся, въ 
Липецкомъ уѣздѣ—121 учащихся, въ Моршанскомъ уѣздѣ- 
336 учащихся, въ Спасскомъ уѣздѣ—281 учащихся (изъ 36 
школъ), въ Тамбовскомъ уѣздѣ до 400 учащихся, въ Темни- 
ковскомъ уѣздѣ 159 учащихся, въ Усмапскомъ уѣздѣ 519 
учащихся, въ Шацкомъ уѣздѣ -896 учащихся Общее число 
поющихъ школьниковъ простирается до 6050.
Объ участіи школьниковъ въ церковныхъ таинствахъ.

Всѣ учащіеся въ церковныхъ школахъ, за исключеніемъ 
дѣтей раскольниковъ, сектантовъ и неправославныхъ, въ от
четномъ году сподобились принятія св. Таинъ, послѣ надле
жащаго приготовленія и исповѣди. Большинство учащихся 
исполнило этотъ христіанскій долгъ однажды—на первой 
седмицѣ Великаго поста, нѣкоторые дважды на первой и 
Страстной седмицахъ, —а въ школахъ Иово-Высельской, Спас
скаго уѣзда и Вышенско-Куплинской, Шацкаго уѣзда—триж
ды (еще въ Филипповъ постъ). Для говѣнія не всегда изби
ралась первая седмица Великаго поста. Такъ, ученицы Спас
ской Соборной школы въ отчетномъ году говѣли на 2-й сед
мицѣ. Эта седмица избрана была потому, что „отправлялъ 
ее. о. законоучитель школы" (при этомъ пѣли сами ученицы).

Нарочитое приготовленіе учащихся къ принятію св. Та
инъ состояло въ томъ, что они въ теченіе всей седмицы го
вѣнія посѣщали всѣ службы церковныя, а между службами 
слушали въ школѣ бесѣды о.о законоучителей о важности 
и спасительности таинствъ исповѣди и св. причащенія, а 
также и о томъ, съ' какими чувствами надо приступать къ 
этимъ таинствамъ.
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О праздничныхъ чтеніяхъ.

Начиная праздничный день молитвою, церковная шко
ла пріучаетъ своихъ питомцевъ и проводить его такъ, чтобы 
онъ былъ днемъ Божіимъ. Такъ возникли въ церковныхъ 
школахъ праздничныя и воскресныя чтенія для учащихся, 
привлекающія нерѣдко и взрослыхъ Отвлекая дѣтей и взрос
лыхъ отъ праздности, нескромныхъ игръ и мірскихъ удо
вольствій, школа, вкупѣ съ церковью, воспитываетъ въ от
цахъ и дѣтяхъ христіанское настроеніе, научаетъ народъ 
русскій жить по Божію,—чтобы онъ по достоинству носилъ 
имя „Богоносца“. Эго идея. . идея очень высокая, святая; 
дѣйствительность далека отъ нея, но несомнѣнно стремится 
къ ней приблизиться.

е
Въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ воскресныя и праздничныя 

чтенія для учащихся велись въ отчетномъ году только при 
25 ц.-п школахъ и 6 школахъ грамоты (не поименованы въ 
отчетѣ). Въ нѣкоторыхъ школахъ, какъ напр. въ Городской, 
Липяговской, Болыпе-Грибановской и Мало-Грибановской 
имѣются собственные волшебные фонари, и чтенія иллюстри
руются туманными картинами Ведутъ воскресныя чтенія 
частію сами завѣдующіе и законоучители—священники, ча
стію учителя—діаконы и псаломщики. Питаются большею 
частію Троицкіе Листки, училище благочестія, иногда житіе 
дневнаго святаго, иногда объясненіе дневнаго Евангелія и 
Апостола Съ большимъ вниманіемъ слушаются чтенія изъ 
Троицкихъ Листковъ. Чтенія предварялись рі сопровождались 
школьнымъ пѣніемъ общеупотребительныхъ молитвъ.

Въ Елатомскомъ уѣздѣ чтенія по праздникамъ для уча
щихся производились при слѣдующихъ 20 церковныхъ шко
лахъ: Больше-Кусморской, ІЦербатовской, Ермоловской, Ла- 
синской, Ардабьевской, Кольдюковской, Высоко-Полянской, 
Ермипской, Теренгеевской, Темиревской, Петелинской, Пень
ковской, Самодуровской, Во іь:пе-Прудищенской, Зарѣчно-
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Любовііиковской, (Іетской, Нарминской, Мокринской, Темге- 
невской и Флоровской. Предметомъ чтеній служило объяс
неніе богослуженія и въ частности объясненіе воскреснаго 
или праздничнаго утренняго и литургійнаго Евангелія. Въ 
нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ школъ читались статьи рели
гіозно-нравственнаго, историческаго и битоваго содержанія.

Кромѣ чтеній для учащихся въ 3 ц.-п. школахъ: Мало- 
Кусморской, Зарѣчно-Любовниковской и Поляково-Майданской 
были народныя чтенія для взрослыхъ. Содержаніемъ ихъ слу
жило также чтеніе статей религіозно-нравственнаго содер
жанія. а равно и статьи но сельскому хозяйству и медици
нѣ (въ Поляково-Майданской школѣ). Тѣ и другія чтенія 
большею частію начинались и оканчивались пѣніемъ молитвъ 
и вообще духовныхъ пѣснопѣній. Чтепія’для учащихся боль
шею частію были въ промежутокъ времени между утренею 
и литургіею или въ послѣобѣденное время отъ 2 до 4 ча
совъ. Чтенія велись учителемъ или учительницею, съ вѣдо
ма и разрѣшенія о. завѣдующаго. Въ 2-хъ школахъ—Боль
ше Кусморской и ІЦербатовской — по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ бываютъ собесѣдованія съ раскольниками, 
на которыхъ (собесѣдованіяхъ) присутствуютъ и школьники; 
ведутся оо завѣдующими сихъ школъ.

Въ Кирсановскомъ уѣздѣ воскресныя и праздничныя 
чтенія велись законоучителями и учителями въ 9-ти шко 
лахъ: Трескинской, Пересыпки не коД, Наіцекинскихъ второ
классной и одноклассной, Калугинской, Инжавинской, Вяч- 
кинской, Гаевской и Перевозской.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о веденіи чтеній въ этихъ шко
лахъ сообщаетъ въ своемъ отчетѣ о. уѣздный наблюдатель: 
Въ Гаевской школѣ „чтенія ведутся съ показываніемъ ту
манныхъ картинъ, посѣщаются какъ школьниками, такъ и 
взрослыми весьма охотно Чрезъ это возвышается значеніе 
школы въ глазахъ крестьянскаго общества. Жаль только, что 
эти чтенія не сопровождаются пѣніемъ школьниковъ, такъ
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какъ пѣніе въ школѣ не процвѣтаетъ, за неимѣніемъ учи
теля; ученики поютъ только главныя молитвы/ „При Калу- 
гипской ц -п. школѣ ведутся чтенія для учащихся, посѣща
емыя и взрослыми, съ пѣніемъ въ антрактахъ пѣснопѣній 
церковныхъ —хоромъ ученицъ При Перевозской школѣ 
чтенія ведутся съ туманными картинами, охотно посѣщают
ся учениками и взрослыми (средняя цифра посѣтителей до 
150 ч.). При Трескинской школѣ содержаніемъ чтеній слу
житъ объясненіе воскресныхъ и праздничныхъ Евангелій. 
Въ Нащекинской одноклассной школѣ религіозно-нравствен
ныя чтенія для учащихся сопровождаются пѣніемъ послѣд
нихъ; ведутся учительницею, при руководствѣ о. завѣду
ющаго".

Въ Лебедянскомъ уѣздѣ воскресныя и праздничныя чте
нія въ отчетномъ году производились вт> трехъ ц -и. шко
лахъ: Копыльской, Краснянской и Хрущевской.

Въ Липецкомъ уѣздѣ праздничныя чтенія исключитель
но для учащихся существовали въ отчетномъ году только 
при одной Тюшевской ц.-п. школѣ, велись о. завѣдующимъ 
и состояли главнымъ образомъ изъ чтенія статей религіозно
нравственнаго содержанія. Таковыя же чтенія, (въ присут
ствіи и взрослыхъ слушателей, въ отчетномъ году заведены 
были при 10 церковныхъ школахъ Эти чтенія велись глав
нымъ образомъ о.о. завѣдующими школъ, при участіи ос
тальныхъ учащихъ и состояли по преимуществу изъ чтенія 
книгъ религіозно-нравственнаго, историческаго и сельско-хо
зяйственнаго содержанія (изъ книгъ „Приходской Библіоте
ки"). Въ промежуткахъ между чтеніями происходило хоро
вое и общее пѣніе церковныхъ пѣснопѣній. Въ Бутырской 
ц.-п. школѣ воскресныя чтенія сопровождались туманными 
картинами, безплатно получаемыми о. завѣдующимъ отъ Там
бовской коммиссіи по устройству народныхъ чтеній.

Въ Мориіанскомъ уѣздѣ воскресныя и праздничныя чте
нія производились при 60 церковныхъ школахъ; вели ихъ 
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о.о. закопоучители, или, подъ ихъ руководствомъ, учители. 
Предметомъ чтеній были статьи религіозно-нравственнаго со
держанія, объясненіе праздничнаго Евангелія или житія свя
тыхъ При Николаевской г. Моршанска, Больше-Пичаевской 
и Волковской школахъ велись народныя чтенія съ туман
ными картинами

Въ Спасскомъ упздѣ воскреспыя и праздничныя чтенія 
болѣе или менѣе правильно велись при 10 школахъ: Вип- 
дреевской второклассной, Соборной Спасской, Вознесенской, 
Чето-Варжеляйской, Аксеновской, Мордовско-Пимбурской, 

Три-Липяговской, Ново-Бадиковской, Вышенской и Журав- 
кинской. Чтенія не имѣли опредѣленной программы, велись 
учителями и учащимися, или обучавшимися въ тѣхъ же шко
лахъ, но безусловно съ благословенія и въ присутствіи за
вѣдующихъ. Чтенія охотно посѣщались и взрослыми. Въ 
школѣ Мордовско-ІІимбурской чтенія дѣлились на религіоз
ныя, нравственныя и сельско-хозяйственныя. Во всѣхъ по

мянутыхъ школахъ чтенія сопровождались хоровымъ пѣніемъ 
церковныхъ пѣснопѣній, а иногда и патріотическихъ гимновъ.

Въ Тамбовскомъ уѣздѣ чтенія для учащихся существо
вали при слѣдующихъ (21) церковныхъ школахъ: Петров
ской, Казанско-Богородицкой, Токаревской, Митропольской, 
Ианово-Кустовской, Грязнуіпинской, Свято-Владимірской, По
ганской, Димитріевщинской, Мало-'Галинской, Болыпе-Талин- 
ской, Саюкинской, Бондарской, Арановской, Ивановской, 
Кершинской, Периксинской, Больше-Липовицкой, Купьев- 
ской, Мал.о-Даниловской и Бѣломѣстпо-Кріушинской. Чтепія 
велись, большею частію, завѣдующими при участіи учите
лей. Программъ особыхъ не было, но тѣмъ не менѣе въ каж
дой школѣ во время чтеній придерживались извѣстнаго по
рядка. Предметомъ для чтенія служили статьи нравоучитель
наго содержанія, изъ книгъ: „Училище Благочестія“, и „Па
стырское Назиданіе0, житія святыхъ и Троицкіе Листки. 
Были чтенія и историческаго характера Въ промежуткахъ
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чтеній, а также въ началѣ к концѣ ихъ пѣлись молитвы1, 
гимны. Въ Казанско-Богородицкой школѣ предъ началомъ 
чтеній совершался молебенъ съ акаѳистомъ Казалской ико
нѣ Божіей Матери или прилучившемуся святому, при об
щемъ пѣніи школьниковъ. Школьныя чтенія вообще охотно 
посѣщались учащимися и взрослыми Въ школахъ Текин
ской. Троицко-Дубровской и Загрядчинской производились 
народныя чтенія, въ послѣдней съ туманными картинами. 
Въ Троицко-Дубровской школѣ, кромѣ того, были особыя 
чтенія и для учащихся, по четвергамъ, въ послѣобѣденное 
время.

Въ Гемниковскомъ уѣздѣ воскресныя и праздничныя 
чтенія для учащихся велись при Вознесенско-Заводской, Ки- 
шалипской, ІІашатовской, Теньгуіпевской и Варнаевской шко
лахъ (5). Опредѣленной программы чтеній не было. Начи
нались онѣ' или служеніемъ молебна, или пѣніемъ молитвъ. 
Предметомъ чтенія служили статьи религіозно-нравственнаго 
содержанія, житія святыхъ и под.

Въ Усманскомъ уѣздѣ воскресныя чтенія для учащихся 
велись при 16 церковныхъ школахъ, при чемъ въ трехъ 
слушателями, кромѣ учащихся, были и взрослые.

Въ Шацкомъ уѣздѣ чтенія для учащихся, на которыхъ 
присутствовали и взрослые, были при 37 школахъ: Троицкой 
городской, Черно-Слободской, Казачинской, Каверинскэй, 
Колтыринской, Сгаро-Чернѣевской, Старо-Островской, Сер
гіевской, Демидовской, Верхне-Мальцевской, Ципляковской/ 
Упкосовской, Дудкинской, Шеметовской, Стеклянно-Завод
ской, Кашковской, Старо-Березовской, Оксельмѣевской, ІІоль- 
но-Копобѣевской, Николаевской городской, Тюремной, Больше- 
ІІроломской, ГІІеверляевской, Юряяской, Новосельской, Лѣ- 
сно-Конобѣевской, Токаревской, Черноярской, ІІесчанской, 
Золото-Полянской, ІІащинской, Носиновской, Апушкинской. 
Бѣлорѣченской и Княжевской. Чтенія велись большею ча
стію между утренею и литургіею. При этомъ соблюдался та-
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