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ТАМБОВСКІЯ

ШВДТШЕНЕШЬШОСШОПМЪ.

Годъ ХЫІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
24и31-го марта №№12и13-й. 1901 года.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕ/ІЪНІЯ.

Государь Императоръ, въ 23-й день февраля 1901 года, 
Высочайіпе утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытіи настоятелю церквей въ ІІо и 
Іііаррпцѣ архимандриту Нестору епископомъ Балахнинскимъ, 
викаріемъ Нижегородской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нарече
ніе и посвященіе его въ епископскій санъ произведено было 
|гь г. Ни жнемъ-Новгородѣ.

Государь Императоръ, въ 23-й день февраля 1901 года, 
Высочайше соизво.іиль утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
1 иятѣйшаго Сѵнода о бытіи начальнику Киргизской миссіи 
Ч'хпмапдриту Макарію епископомъ Бійскимъ, викаріемъ Том-
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ской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его бъ 
епископскій санъ произведено было въ г. Томскѣ.

Государь Императоръ, въ 24-й день февраля 1901 года, 
Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытіи настоятелю Московскаго Дани
лова третьекласснаго монастыря архимандриту Сергію епи
скопомъ Угличскимъ, викаріемъ Ярославской епархіи, съ 
тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ епископскій сапъ 
произведено было въ г. С.-Петербургѣ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА,

Опредѣлены на мѣста:
Вывшій воспитанникъ 1 класса Тамбовской семинаріи 

Василій Песковъ—во псаломщика къ церкви села Ольховца, 
Лебедянскаго уѣзда.

Учитель церковно-приходской школы с. ІІузоса, Шац
каго уѣзда, Петръ Горскій—во псаломщика къ церкви села 
Ивинья, Моршанскаго уѣзда.

Окончившій курсъ двухклассной церковно-приходской 
школы Петръ Котельниковъ—во псаломщика къ церкви села 
Новоспасскаго, Борисоглѣбскаго уѣзда.

Діаконъ села Княжева, Тамбовскаго уѣзда, Митрофанъ 
Кандидатовъ—перемѣщенъ на службу въ Донскую епархію.

Объявлено Архипастырское благословеніе Его Прео- 
свящѳнства, Преосвященнѣйшаго Георгія, Епископа 

Тамбовскаго и Шацкаго:

Церковному старостѣ села 1‘азсказова, Тамбовскаго уѣз
да, потомственному почетному гражданину Ивану Крючен- 
кову за пожертвованіе на ремонтъ приходскаго храма 182 
руб. 70 коц.
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Награждены похвальными листами старосты 
церквей:

1) Всѣхсвятской г. Темникова купецъ Михаилъ Ново- 
крещеновъ за увеличеніе церковныхъ доходовъ и пожертво
ваніе изъ своихъ средствъ въ пользу церкви 1100 руб.

2) Села Братковъ, Борисоглѣбскаго уѣзда, крестьянинъ 
Иванъ Дмитріевъ за усердную и полезную службу.

3) Села Каменнаго Брода, Козловскаго уѣзда, крестья
нинъ Степанъ Тереховъ за усердную и полезную службу и 
пожертвованіе изъ своихъ средствъ въ пользу церкви 285 р.

Открыты цѳрковно-приходокія попечительства 
въ селахъ:

1) Нижней Байгорѣ, Усмапскаго уѣзда, подъ предсѣ
дательствомъ приходскаго священника Владиміра Гумилев
скаго, съ 8 членами.

2) Березовкѣ, Козловскаго уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ крестьянина Ивана Кривопалова съ 4 членами.

3) Прасковьинѣ, того же уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ приходскаго священника Александра Зарина, съ 9 
членами.

4) Вишневомъ, того же уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
приходскаго священника Николая Архидіаконскаго, съ 5 
членами.

5) Шаховкѣ, Тамбовскаго уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ приходскаго священника Николая Покровскаго, съ 
2 членами.

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Комитета 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Бывшее 25 февраля текущаго года общее собраніе чле
новъ Тамбовскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго 
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Миссіонерскаго Общества, усмотрѣвъ изъ читаннаго на семъ 
собраніи отчета, что благочинные Тамбовской епархіи но 
городу Козлову протоіерей Алексѣй Лебедевъ, по городу Там
бову протоіерей Михаилъ Назарьевъ, 3 Моріпанскаго округа 
священникъ Василій Рождественскій. 2 Моріпанскаго округа 
священникъ Алексѣй Покровскій, 5 Козловскаго округа священ
никъ Григорій Успенскій, 5 Усманскаго округа священникъ Сте
фанъ Воскресенскій, 6 Козловскаго округа священникъ Ѳео
доръ Рыбинскій и 3 Козловскаго округа протоіерей Симеонъ 
Никольскій, также настоятели монастырей—Саровской пу
стыни игуменъ Іерофеп, Выіпенской пустыни архимандритъ 
Аркадій и ІІредтечепскаго Трегуляева монастыря архиман
дритъ Иринархъ представили по сравненію съ другими выс 
шія цифры пожертвованій па нужды Миссіонерскаго Обще 
ства, а настоятельница Кирсановскаго Тихвино-Богородиц- 
каго монастыря игуменія Серафима особенно потрудилась 
по сбору пожертвованій на святое миссіонерское дѣло въ 
недѣлю Православія, постановило: всѣмъ поименованнымъ 
благочинническимъ округамъ и монастырямъ епархіи, во 
главѣ съ ихъ настоятелями и благочинными, и игуменіи Се
рафимѣ выразить благодарность. Во исполненіе сего поста 
повленія, всѣмъ вышепоименованнымъ лицамъ объявляется 
благодарность Епархіальнаго Комитета.

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

По журнальному опредѣленію Тамбовскаго Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта, отъ 20 декабря 1900 г.—13 янва
ря 1901 г., утвержденному Его Преосвященствомъ, объяв 
ляется Архипастырская благодарность за отлично-усердную 
и полезную дѣятельность на церковно-школьномъ поприщѣ 
слѣдующимъ лицамъ: По Тамбовскому уѣзду: законоучителю 
Христорождественской г. Тамбова ц.-пр. школы священнику 
Алексѣю Цвѣтаеву, завѣдующему и законоучителю Казанско
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ІФгороднцкоіі цорковио-прихо дской школы іеромонаху Фи
липпу,. завѣдующему п законоучителю Знаменской ( Там 
бова церковйо-приходской школы протоіерею Михаилу На
зарьеву, законоучителю Покровско-Марѳинской церковно-при
ходской школы священнику Михаилу ’Гуманскому, завѣ
дующему и законоучителю Александровской на Свалѣ цер
ковно-приходской школы, священнику Василію Верезнегов- 
скому, завѣдующему и законоучителю Петровской церковно
приходской школы, священнику Димитрію Вознесенскому, 
попечительницѣ Ахтырской церковно-приходской школы А А 
Абрамовой и бывшему учителю сей школы Ивану Кусову. 
священнику с. Инжавипья, Кирсановскаго уѣзда, Василію 
Богоявленскому. По ■«г.-т.і'іскомц уѣзі'у: завѣдующимъ и
законоучителямъ перковно приходскихъ школъ:двухклассной 
воскресной г. Борисоглѣбска священнику Н. Тимоѳееву, 
священнику с. Новоспасскаго на Еланц Іоанну Данилову, 
священнику с. Березовки Дм. Богоявленскому, с. Варварина 
священнику А. Рыбинскому, с. Костина Отдѣльца священ
нику А. Бѣляеву, с. Малой Грибановки священнику А. Кре 
менскому, с. Моисеева священнику А. Воскресенскому, с. 
Новоспасскаго на Кисельной вершинѣ священнику М. Ве
селовскому, с. ІІосѣвкина священнику Іоанну Розанову, с 
Ростошей священнику II. Вознесенскому, с. Русанова свя
щеннику II. Петровскому, с. Терновки священнику Димитрію 
Веселовскому, с. Чащина священнику И. Безобразову, с. 
'Гуголукова священнику Іоанну Бѣдяевскому. с. Шапкина 
священнику А. Агатову, с. Преображенскаго священнику В. 
Димитревскому; завѣдующимъ школами грамоты: сельца По
кровскаго священнику с. Мучкама II. Магницкому, с. Пет
ровскаго священнику II. Лукину, дер. Коршуповки свяіцен 
пику с. Липатовъ А. Гроздову: учителямъ церковно приход 
скихъ школъ: с Березовки діакону Ѳеодору Соколову, с. Ма 
іой Грибановки псаломщику Ив. Ястребцеву, с. Станичной 

Слободы псаломщику С. Любвину, попечителю Борисоглѣб
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Ской женской ц.-пр. школы купцу Л. В. Бѣднову и попе
чительницѣ церковно-приходс кой школы с. Ма лой Грибанов- 
ки купчихѣ Е. Клюевой. По Усмаисколр/ уѣзду, завѣдую
щимъ и законоучителямъ церковно-приходскихъ школъ —Бе- 
резнеговской священнику Іоанну Студенецкому, Завальской 
священнику Константину Романовскому, Верхне-Матренской 
священнику Григорію Яковлеву, Нророко-Осіевской священ
нику Василію Львову, Нижне-Мосоловской священнику Ди
митрію Высокополянскому, Березнеговатской священнику 
Василію Духовскому, Архангельской с. Мордоьа священнику 
Виктору Калинникову, Средне-Байгорской священнику Дими
трію Смирницкому; заведующимъ и законоучителямъ школъ 
грамоты: Верхне-Мосоловской священнику Петру Казьминско- 
му, Отскоченской священнику Н. Архангельскому, Еременской 
священнику Іоанну Преображенскому, Дмитріево-Дуровской 
священнику Василію Волкову, Средне-Матренской священ
нику Михаилу Богоявленскому и Средне-Гагаринской свя
щеннику Іустину Лаврову; учителямъ и учительницамъ цер
ковно-приходскихъ школъ: Николаевской г. Усмани діакону 
Павлу Туголуковскому и псаломщику Степану 'Грубятчин- 
скому, Кривской діакону Ив. Голубеву, Дрязгинской діакону 
Ивану Семеновскому, Кругчипско-Вайгорской псаломщику 
Николаю Оржевскому, Верхне-Матренской псаломщику Ми
хаилу Митропольскому, Пророко-Осіевской с. Демшинска 
псаломщику Ив. Архангельскому и псаломщику Александру 
Матвѣеву, Николаевской того же села псаломщику Василію 
Надеждину, Боровской Ив. Львову, Карпельской псаломщи
ку Гр. Успенскому, Луговатской Клавдію Милотову, Полево- 
Излегощинской Надеждѣ Вазилевой, Новоуглянской Наде
ждѣ Орловой, Мало-Даниловской Аннѣ Зотиковой и Верхне- 
Телелюйской Лидіи ІЦепотьевой. По Липецкому уѣзду, свя
щенникамъ законоучителямъ церковно-приходскихъ школъ: 
Алексѣевской Андрею Лукину, Головиіценской Іоанну Гро- 
могласову, Ивановской Александру Андрееву, Казанской 
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Вас. Лисицыну и Михаилу Талинскому, Крутовской Семену 
Васильчикову, Ладыгинской Матвѣю Бѣляеву, Озерской Але
ксандру Андрееву, Романовской Николаю Талинскому, Собор
ной г. Липецка Александру Остроумову, Студено-Хутор
ской Егору Умнову, Шехманской Георгію Рудовскому, Яб- 
лоновской Сергѣю Иловайскому и Александру Сергіевскому, 
Сенявской школы грамоты Василію Орфееву и, за устрой
ство школъ, священникамъ завѣдующимъ—Студеновскою^свя- 
щеннику Владиміру Покровскому и Тынковскою священнику 
Михаилу Данилову, и помощникамъ учителей: Соборной Ди- 
митрію Щеголеву и Яблоновской Стефану Бѣляеву и кре
стьянину с. Студенскихъ Хуторовъ, церковному старостѣ 
Клименту Гончарову за изысканіе имъ средствъ на по
стройку зданія для мѣстной церковной школы. ІІо Лебедянско
му уѣзду: законоучителямъ школъ: Хрущевской священнику 
Владиміру Бредихину, Лебяженской священнику Алексѣю 
Бѣляеву, Ольховской священнику Леониду Славину, Михай
ловской, прихода с. Трубетчина, священнику Павлу Камен
скому, Больше-Хомутецкой священнику Ник. Дроздову и 
Добринской Николаево-Посадской священнику Іоанну Доб- 
ротворскому; учителямъ школъ г- Лебедяни Рождество-Бо- 
городицкой церкви діакону Виктору Орлову, Коішльской 
діакону Григорію Райскому, Поповской діакону Аѳанасію 
Троянскому, Хрущевской учителю Гавріилу Тигрову, Сурков- 
ской учительницѣ Ольгѣ Делицыной и г. Лебедяни Хри
сторождественской діакону Іоанну Ястребцеву (нынѣ священ
нику с. Куймани) и учителю церковно-приходской школы 
с. Добраго псаломщику Александру Орлову. По Козловскому 
уѣзду. Крестовоздвиженскому братству, попечительству при 
Вознесенской г. Козлова церкви, попечительству при церкви 
села Новаго Тарбѣева въ лицѣ предсѣдателя онаго г. Орлова, 
священнику о. Тихорскому, священнику с. Бабикова А. Жда
нову, завѣдующему и законоучителю школы грамоты с. Пав
ловки—Свѣтлаго Озера тожъ—священнику Димитрію Каш-
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минскому, завѣдующему и законоучителю церковно-при ход 
ской школы с. Чурюкова Казанскаго священнику Ст. Мали- 
инну, завѣдующему и законоучителю школы грамоты дер. 
Масловки—Стрѣлецъ томъ, прихода с. Круглаго, священни
ку I. Попову, учителю Дегтянской церковно-приходской шко
лы діакону Стефановскому, учителю Ішбиковской ц.-пр. шко
лы діакону ПесочинскОму, учителю ц.пр. школы села Але
ксандровки -Рѣдкина псаломщику Радѵгинѵ и учителю Би 
биковской ц.пр. школы псаломщику Казанскому. ІІо Мчр- 
шанскому уіізду: священникамъ, завѣдующимъ и законоучи
телямъ церковныхъ школъ: Николаевской г. Моршанска 
Іоапну Моршанскомѵ, Больше-Ломовисской Михаилу Ястреб- 
цеву, Васильев іцинской Іоанну Романовскому, Табаковской 
Іоанну Архангельскому, Матчерской Димитрію Стандров- 
скомѵ, Серпбвской Димитрію Доброхотову, Карельской Але
ксандру Остроумову, Сержальской Михаилу Троянскому, 
Питимской Григорію Лукину, Нижне-Отормской Павлу Воз
движенскому, пригородной Ѳеодоровской, г. Моршанска, 
Сергію Калугину и Больше-ІІичаевской протоіерею Платону 
Богословскому; учителямъ и учительницамъ церковныхъ 
школъ: Хлѣбниковской ВарварѣБулгаковой, сельца Вторыхъ 
Лѣвыхъ Ламокъ Ив. Мерзлякову, Волковской . женской Ва
лентинѣ Самойловой, Александро-Невской Еленѣ Афремо- 
вой, Веселовской Людмилѣ Архангельской. ІІо Елапіомскому 
уѣзду. завѣдующимъ и законоучителямъ церковно-приход
скихъ школъ: с. Большаго Кусмора священнику Владимиру 
Сергіевскому, Ильинской, г. Елатьмы, священнику Іоанну 
Львову, с. Потапова протоіерею Василію Данилову, с. Вы
сокихъ Полянъ священнику Василію Санталову, с. Петелина 
священнику Константину Полянскому, с. Зарѣчнаго Свище- 
ва священнику Василію Убранцеву, с Полтевыхъ Пенькоіт, 
священнику Василію Мокрипскому, с. Данилова священнику 
Алексѣю Савнатимскому, с. Нащи священнику Павлу Чу- ' 
гуиову, с Подболотьл священнику Григорію Гурьеву, с.
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Почкова священнику Василію Убраицеву, с. Истлѣева свя
щеннику Александру Сеславинскому, с. Глядкова священ
нику Димитрію Дубровицкому, с. Сасова священнику Ми
хаилу Глазунову, с. Поляковскаго Майдана священнику Ва
силію Москалеву, с. Котельни священнику Василію Гене- 
розову; завѣдующимъ и законоучителямъ школъ грамоты: 
Воскресенской г. Елатьмы священнику Сергію'Губеровскому 
и села Подгорнаго Свиіцева священнику Павлу Соловьеву; 
діаконамъ учителямъ—с Большаго Кусмора Петру Неуны- 
(ову, с. Истлѣева Димитрію Пальмирскому, с. Глядкова Ива
ну Кременскому, с. Сасога Сергію Политову; помощнику 
учительницы Ильинской ц -пр. школы псаломщику Василію 
Соколинскому, помощнику учителя Сасовской школы пса
ломщику Ивану Гранатову; учителю Гавриловской ц.-пр. 
школы Ив. Лебедеву, учителю Пригородно-Свшцевской школы 
грамоты учителю Сергѣю Побѣдоносцеву, учительницамъ: 
Большѳ-Мачильской церковно-приходской школы Александрѣ 
ІІорошипой, ІІочковской Маріи Срѣтенской; попечителямъ: 
Зарѣчно-Свищевскоіі княгинѣ Кудашевой, Кателинской—купцу 
Максиму Иванову. По П1пи,кому уіьзсіу. завѣдующимъ и за
коноучителямъ. церковныхъ школъ: Старо-Черпѣевской священ
нику Григорію Островскому, Екатериновской священнику Але
ксѣю Кринову, Николаевской, г. Шацка,{священнику Н. Ремо- 
рову, Тюринской священнику Никифору Тагіильскому и Вы- 
сокинской священнику Іоанну Стандровскому; учителямъ— 
Кермисинской второклассной школы Александру Уварову, 
Шацкой двухклассной Александру Левкову. ІІертовской ц.-пр. 
Павлу Лаврову. Сыровельской школы грамоты учителю діако
ну Григорію Кошеля евскои у, Ольховской школы грамоты 
учителю діакону Александру Путилину, Богдановской школы 
грамоты учителю Ив. Печушкину, Гремячевской школы гра
моты учителю Казьмѣ Васюнину и Казачинской школы гра
моты учительницѣ. Ольгѣ Алгасовской; членамъ строитель
наго комитета но устройству Губастовской второклассной 
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церковію приходской школы священникамъ с. Борисовки, Ле
бедянскаго уѣзда, Павлу Лебедеву и Матвѣю Барковскому 
и крестьянину Васильеву; крестьянскому обществу с. Сту- 
денскихъ Хуторовъ, Липецкаго уѣзда, за пожертвованіе имъ 
на постройку мѣстной церковной школы 1000 рублей.

ОТЧЕТЪ
Комитета Усманской Охотниковской бога

дѣльни съ пріютомъ за 1900 годъ.
Дѣло помощи въ 1900 году призрѣваемымъ въ Усман

ской Охотниковской богадѣльнѣ съ пріютомъ, имѣющей сча
стіе состоять подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, состояло главнымъ 
образомъ въ приведеніи заведенія въ тотъ внѣшній поря
докъ, который необходимо должно имѣть всякое благоустроен
ное богоугодное заведеніе. Въ этихъ заботахъ и протекъ 25 
годъ существованія богадѣльни съ пріютомъ. Учредитель за
веденія почетный гражданинъ гор. Усмани М. А. Охотни
ковъ, умершій 18 февраля 1875 года, имѣлъ въ виду, при 
учрежденіи заведенія, призрѣніе неимущихъ средствъ къ 
существованію престарѣлыхъ и увѣчныхъ лицъ обоего пола, 
воспитаніе безпріютныхъ малолѣтнихъ сиротъ и обученіе ихъ 
масгерствамъ. Согласно утвержденнаго 26 іюня 1875 года 
г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ устава, это благотворитель
ное учрежденіе за время своего существованія—съ 4 октября 
1875 года преслѣдовало предназначенныя учредителемъ цѣли. 
А чтобы воспитанницамъ пріюта дать возможность, по вы
ходѣ ихъ изъ заведенія, жить честнымъ трудомъ и не быть 
тяжелымъ бременемъ въ домахъ, гдѣ имъ придется прію
титься, комитетомъ былъ въ;: 1892 году пересмотрѣнъ и измѣ
ненъ уставъ богадѣльни съ пріютомъ и дополненъ слѣдую
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щими пунктами: 1) обученіемъ дѣвочекъ швейному мастер
ству; 2) принятіе и исполненіе заказовъ за опредѣленную 
плату, каковой уставъ и утвержденъ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ 12 декабря 1894 года.

Заведеніе помѣчается въ собственномъ домѣ со всѣми 
службами (сараи, баня, ледникъ и амбаръ) въ г. Усмапи на 
Садовой улицѣ, на усадьбахъ подъ №№ 502 и 503. При 
этомъ домѣ есть деревянный флигель на каменномъ фунда
ментѣ, въ одной половинѣ котораго помѣщаются призрѣвае
мые мужскаго пола, а другая половина предназначена для 
помѣщенія заразно-больныхъ. Кромѣ описаннаго выше иму
щества, комитету принадлежатъ: ’ а) одноэтажный деревян
ный, крытый желѣзомъ, домъ на усадьбѣ подъ № 383, по
строенный па средства предсѣдателя комитета Г. М. Охот
никова, который въ настоящее время за ненадобностію для 
заведенія сданъ подъ квартиру и б) 100 десятинъ 1749 кв. 
саж. земли, находящейся при дер. Дубовкѣ, Липецкаго уѣз
да, пожертвованной мѣщаниномъ Евтихіемъ Николаевымъ, и 
находящейся въ пожизненномъ владѣніи сыпа жертвователя 
Ильи Николаева.

Заведеніе содержится: а) на счетъ пособія, производи
маго ему Усманскимъ земствомъ въ размѣрѣ 500 рублей въ 
годъ; б) на проценты съ принадлежащаго заведенію основ
наго капитала; в) на ежегодные опредѣленные взносы чле
новъ комитета заведенія и г) на приношенія, могущія по
ступить отъ постороннихъ благотворителей деньгами, ве
щами и припасами. Кромѣ этого, дѣночки-пріютки,—по 
разрѣшенію епархіальнаго начальства, обносятъ во время 
богослуженій кружку, находящуюся при Космо-Даміанской 
церкви и принадлежащую богадѣльнѣ, для ’сбора пожертво
ваній; такія же кружки находятся па станціи „Усмань*  
Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ и при Михаило-.Архан
гельской церкви села Новочерку іпіна, Усманскаго уѣзда. Въ 
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заведеніи же находится шнуровая, съ печатью комитета, кни
га для желающихъ записывать свои приношенія.

Примѣчаніе'. 1) Лица, пожертвовавшія въ пользу заве
денія такое имущество или капиталъ, ежегодный 
доходъ съ котораго достаточенъ для полнаго со
держанія одного призрѣваемаго, именуются благо
творителями заведенія и почетными попечителями 
онаго.

2) Лица, пожелавшія вносить ежегодно сумму 
достаточную на содержаніе одного призрѣваемаго, 
именуются благотворителями заведенія, до тѣхъ 
поръ, пока они будутъ производить таковой взносъ.

•Заведеніе находится въ вѣдѣніи приходскаго попечи
тельства Усманской Космо-Даміанской церкви, йодъ непо
средственнымъ наблюденіемъ предсѣдателя приходскаго по
печительства (онъ же и предсѣдатель комитета богадѣльпи 
съ пріютомъ), а въ случаѣ его отсутствія или болѣзни—не
премѣннаго члена попечительства священника Космо-Даміан
ской церкви.

Управленіе богадѣльнею съ пріютомъ ввѣряется особому 
комитету, въ составъ котораго входятъ: а) два лица назна
ченныхъ отъ приходскаго попечительства; б) почетные попе
чители; в) лица, пожертвовавшія единовременно въ пользу 
заведенія не менѣе 500 рублей; г) лица, пожелавшія вно
сить ежегодно на содержаніе богадѣльни съ пріютомъ не 
менѣе 25 рублей и д) врачъ, если опъ исполняетъ свои 
обязанности по заведенію безвозмездно.

Въ отчетномъ году комитетъ богадѣльни съ пріютомъ 
составляли слѣдующія лица:

А) Благотворители со взносомъ 1С>о руб въ годъ (на основ. 
2 п. 8 ст. уст. богад. 1894 г.).

1. Предсѣдатель приходскаго попечительства и коми
тета Григорій Михайловичъ Охотниковъ.
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2. Гепералъ іейтепантъ князь Леонидъ Дмитріевичъ 
Вяземскій.

3. Жена генералъ-лейтенанта княгиня Марія Влади- 
міровна Вяземская.

4. Статскій совѣтникъ Платонъ Михайловичъ Охотни
ковъ (онъ же почетный попечитель отъ земства).

5. Губерпскій секретарь Юрій Константиновичъ Са
вельевъ.

Б) Почетные попечители (на основ. § 13 и 1 прил. § 8 
уст. богад.).

6. Протоіерей гор. Кронштадта отецъ Іоаннъ Ильичъ 
Сергіевъ.

7. Вдова подполковника Ольга Александровна Охот
никова.

8. Титулярный совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Казанскій.
9. Саратовскій купецъ Александръ Савельевичъ Та

кай аевъ.
В) Члены со взносомъ 25 руб. въ годъ (на основ. § 13 п. в. 

того же устава).

10. Жена дѣйствительнаго статскаго совѣтника Наде
жда Степановна Павлова.

11. Потомственный почетный гражданинъ Ивапъ Ва
сильевичъ Бабеныпіевъ.

Г) Отъ приходскаго попечительства Усманской Космо-Да- 
м іановой церкви:

12. Священникъ Павелъ Ивановичъ Ермиловъ (опъ же 
замѣститель предсѣдателя).

13. Титулярный совѣтникъ Николай Аѳанасьевичъ Бу- 
римовичъ (членъ по хозяйственной части).

11. Уеманскій купецъ Василій Захаровичъ Ѳедоровъ.
Д) і на основ н. д § 13 уст. богад.).

15. Уѣздный врачъ Антбігі, Константиновичъ Борзо
богатый. ■ і.



-- 252 —

16. Земскій врачъ Петръ ГІиконовичъ Лазаревскій.
Ближайшее управленіе богадѣльней съ пріютомъ —ко

митетомъ ввѣрено надзирательницѣ П. В. Горновой, у кото
рой состоитъ помощницей 3. И. Прозорова.

Для обсужденія вопросовъ объ опредѣленіи и увольне
ніи призрѣваемыхъ, изысканія средствъ на содержаніе заве
денія, свидѣтельствованія денежныхъ суммъ и проч. члены 
комитета, по мѣрѣ надобности, собирались въ общія засѣда
нія. О всѣхъ разсмотрѣнныхъ предметахъ были составлены 
журналы, а о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ велась 
и ведется ревизуемая членами комитета шнуровая книга.

Въ отчетномъ 1900 году засѣданій комитета было 3, 
па которыхъ разсмотріны и обсуждены 18 разныхъ вопро
совъ, причемъ въ засѣданіи комитета 27 августа, по предло
женію г. предсѣдателя, постановлено, за выбытіемъ члена 
комитета врача II. II. Назаревскаго, просить земскаго врача 
И. И. Урбановичъ, пе пожелаетъ ли онъ записаться въ чи
сло членовъ богадѣльни, па что г. Урбановичъ отношеніемъ, 
отъ 2 сентября 1900 года за V: 251, изъявилъ свое согласіе, 
и по журнальному постановленію отъ 3 октября 1900 года 
принятъ въ число членовъ.

Въ отчетномъ 1900 г. призрѣвалось:
I. Въ богадѣльнѣ:

1. Дѣвица крестьянка А. И. Лебедева, 77 л.
2. Усманская мѣщанка дѣвица Ѳ. Р. Попова, 78 л.
3. Безземельная крестьянка II. И. Раховская, 91 г.
4. Вдова дворянка М. К. ПІатиюва, 75 л.
5. Дѣвица дворянка А. К. Гусева 87 л. (умерла 31 

октября 1900 г.).
6. Вдова крестьянка А. Г. Козловцева, 81 г.
7. Вдова крестьянка М. Л. Аржеухова,)78.
8. Дочь губернскаго секретаря дѣвица М. II. Стар

кова, 73 лѣтъ.
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9. Дѣвица крестьянца К. Алексѣева, 81 года.
10. Вдова крестьянка Л. 11. Сукочева, 74 л.
11. Крестьянинъ М. Т. Голубчиковъ, 80 л. (глухо

нѣмой).
12. Отставной унгеръ-офицеръ Я. Г. Рѣпинъ, 80 л.
13. Крестьянинъ В. А. Степановъ, 67 л.
14. Крестьянинъ И. К. Зобнинъ, 68 л.
15. Отставной рядовой С. Д. Костыревъ, 76 л.

II. Въ пріютѣ.
1. Тамбовская мѣщанская дочь М. Ефремова, 14 л
2. Тамбовская мѣщанская дочь О. Ефремова. 10 л. (обѣ 

обучаются въ Усманской женской прогимназіи).
3. Дочь Усманскаго мѣщанина М. Мартынова, 13 л.
4. Дочь рядоваго М. Розальская, 10 л.;
5. Дочь Усманскаго мѣщанина Рахманъ, 10 л.
6. Дочь Усманскаго мѣщанина М. Синицина, 11 л.
7. Дочь Усманскаго мѣщанина А. Сахарова, ІО л.
8. Крестьянская дочь В. Анохина, 8 л.
9. Крестьянская дочь Т. Сопливенко, 9 л.
10. Крестьянская дочь М. Якимова, 9 л.
11. Крестьянская дочь II. Колесникова, 8 л.
12. Крестьянская дочь Е. Макарова, 8 л.
13. Мѣщанская дочь И. Степанцева, 7 л. ‘
14. Крестьянская дочь А. Чернышева, 9 л.
Всѣ призрѣваемые во всѣ праздничные, воскресные и 

высокоторжественные дни посѣщали въ богослужебное время 
Космо-Даміанскій храмъ и дважды въ году въ Великій и 
Успенскій посты исповѣдывались іи пріобщались св. Таинъ. 
Въ навечеріи царскихъ дней, двунадесятыхъ праздниковъ и 
дней великихъ святыхъ были отправляемы въ самомъ заведеніи 
богадѣльни съ пріютомъ вечернія богослуженія, а также пани
хиды по умершимъ благотворителямъ и учредителямъ заведенія.

Пріютки сами заботились о чистотѣ въ комнатахъ; лѣ
томъ работали въ огородѣ и заготовляли для себя чулки, а
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старшій по возрасту шили бѣлье и платья, стирали, гладили, 
занимались на кухнѣ, ткали сарпинку, для чего при заве
деніи имѣется сганъ. уступленный временно г. предсѣдате
лемъ Усмапской уѣздной земской управы II. Т. Новоселовымъ. 
На ткацкомъ станкѣ, подъ руководствомъ помощницы над
зирательницы, дѣти работали сарпинку, которая въ теченіе 
года расходовалась па бѣлье старикамъ, а часть ея продана 
на сумму 8 руб. 40 коп. Кромѣ этой работы надзиратель
ницею заведенія Горновою введено плетеніе туфель, како
выя работаются для заведенія, а также и на продажу, кото 
рыхъ и продано въ отчетномъ году на сумму 3 руб. Дѣти 
обучались Закону Божію и грамотѣ |по программѣ началь
ныхъ школъ. Законъ Божій, по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, преподавалъ діаконъ Космо-Даміанской церкви 
А. М. Трунцевъ. а чтенію, письму и ариѳметикѣ обучала 
надзирательница Горнова. Всѣ требы по заведенію испол
нялъ безвозмездно священникъ П. И. Ермиловъ.

Состояніе кассы Комитета съ пріютомъ за. 1900 іодъ.

I. Основной капиталъ.

A) 4 билета Усманскаго городскаго общест- руб. к. 
веннаго банка 1873,1875,1877 и 1882 г. заЛ»№ 329,
246, 38 и 125-мъ на сумму .... 1900

Б) 3 билета 1 и 2 съ выигрышами займовъ 
за № 17 серія 12042, Л» 48 серія 7742 и № 46 
серія 1118 на сумму ..... 300

B) Государственная 4°/о рента № 4858 серія
па ........ . 100 —

Г) Тоже № 1309 серія на . . . . 200
Д) Билетъ на вѣчный вкладъ отъ 6 ноября

1900 г. № 23327, пожертвованный почетнымъ по
печителемъ И. И. Казанскимъ .... 1000

Е) Билетъ Тамбовскаго Отдѣленія Государст
веннаго Банка отъ 6 ноября 1900 г. № 23328, 
пожертвованный А С. Таканаевымъ . . . 700 —
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Ж) Билетъ Государственнаго Банка отъ 6 
ноября 1900 г. за № 50792 на вѣчный вкладъ,
пожертвованный Казанскимъ и Таканаевымъ . 1000 —

Всего . . 5200 —

II. Спеціальный капиталъ:

3) Билетъ Тамбовскаго Отдѣленія Государст
веннаго Банка отъ 11 марта 1897 г. за А» 23330 
на вѣчное время для поминовенія въ Бозѣ почив
шаго Государя Императора Александра ПІ, пожер
твованный Казанскимъ . . . . .100

И) Билетъ Тамбовскаго Отдѣленія Государ
ственнаго Банка на вѣчный вкладъ отъ 11 Марта 
1897 г. за А? 23329, па образованіе капитала име
ни Ея ВвличЕСтва Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровпы въ память Августѣйшаго Ея покрови
тельства Богадѣльни съ пріютомъ, пожертвован
ный Казанскимъ и другими . . . .125

I) Билетъ Воронежскаго Отдѣленія Государ
ственнаго Банка на вѣчный вкладъ отъ С ноября 
1900 г. за № 50793, на образованіе того же ка
питала, пріобрѣтенный па средства заведенія . 200

Всего . . 425

А всего . 5625 —

Поступило ьъ годичный приходъ:

Отъ 1899 г. къ 1900 г. оставалось деньгами 
ІІо книжкѣ сберегательной кассы
Получено пособіе отъ Усманскаго Земства 
Получено о съ процентныхъ бумагъ .

Членскіе взносы въ пользу благотворительна
го заведенія:

Отъ И. В. Бабенышева за 1899 и 1900 г.г.

74 70
11 —

500 —
228 36
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Отъ Князя Л. Д. и Княгини М. В. Вязем
скихъ за 1899 г. ..... . 200 —

Отъ О. А. Охотниковой за 1900 г. . . 100 —
Отъ II. М. Охотникова за 1899 г. . .100 —
Отъ ІО. К. Савельева за 1900 г. . . 100 —
Кружечнаго сбора отъ церквей Космо-Да- 

міанской гор. Усмапи и Михаило-Архангельской
с. Новэчеркутипа .... . 86

Отъ священника Тихомирова за содержаніе
его дочери частною пансіонеркою . 50

Отъ Безсонова за содержаніе его'дочери ча-
стною папсіоперкою .... . 60

Отъ Загородникова за содержаніе его доче-
ри частною пансіонеркою . . 30

Получено отъ г. предсѣдателя Гр . №. Охот-
пикова заимообразно : 550

За квартиру въ иовомъ домѣ . . 114
Получено за продаппую телушку 4

„ за раіоту дѣтей . 11
„ за старый срубъ бани съ желѣз-

ной крышей . . . . . . 46

50
40

И того . 2316 87

Получено матеріальныхъ приношепій:

Отъ Г. Предсѣдателя Комитета Г. М. Охот
никова на сумму . . . . . .100 —

Отъ другихъ благотворителей па сумму. . 22 70

Итого . . 122 70

А всего съ матеріальными приношеніями посту
пило па приходъ ...... 2139 57

Состоитъ за г.г. членами не уплаченныхъ
взносовъ па сумму ...... 300 —
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РАСХОДЪ:
Выдало жалованье: надзирательницѣ . . 200

„ „ея помощницѣ , .100
„ „ дворнику . . . 60
„ „ кухаркѣ ... 39
„ „ прачкѣ ... 39
„ „ водовозу . . .13

Куплено масла для иконы „Достойно есть". 14
Страхованіе строеній . . . .103
Отопленіе дома ..... 64
Освѣщеніе. ..... 55
Уплачено за купленный новый срубъ бани 134 
На погребеніе и поминовеніе усопшихъ . 12
На пріобрѣтеніе учебныхъ книгъ, канцеляр

скихъ принадлежностей, почтовые расходы и пр. 20
ІІа чай и сахаръ для призрѣваемыхъ . 70
На пріобрѣтеніе хозяйственныхъ вещей и 

исправленіе старыхъ ..... 50
На содержаніе коровы .... 38
На столъ для служащихъ и призрѣваемыхъ. 740
На стирку бѣлья и мыло . . .19
Уплачено банку за купленный билетъ . 201
За очистку двора, печныхъ трубъ и т. д. . 31
На поправку одежды и обуви для призрѣвае

мыхъ и пошитіе повой . . . . .20
На хозяйственные и мелочные расходы . 90

25

4
70

50
55

44

29

86
55
40

Уплачено Г. Предсѣдателю Гр. М. (Охотни
кову въ уплату долга . . . . .175

Израсходованы въ 1900 г. изъ присланныхъ 
г. Казанскимъ въ 1899 г. 10 руб. для пріютокъ
Ефремовыхъ остальпые 6 -

Итого. . 2297 58
( билетами 5625 —

Затѣмъ осталось къ 1 января 1901 г. ( деньгами 19 29
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Служащіе въ заведеніи пользуются квартирой, пищею и 
жалованьемъ, а призрѣваемые полнымъ содержаніемъ, т. е., 
сверхъ помѣщенія и пищи, одеждою, обувью, бѣльемъ и пр.

Для лицъ, желающихъ поступить въ богадѣльпю пан
сіонерами, назначена плата 80 руб. въ годъ.

Всѣхъ лицъ съ 4 октября 1875 г. по 1 января 1901 
г. призрѣвалось 161 человѣка, изъ пихъ 20 мужчинъ, 60 
женщинъ и 84 дѣвочки.

Со времени открытія дѣйствій богадѣльни съ пріютомъ 
поступило на приходъ 58930 р. 64 к, а израсходовано 
53296 р. 70 к.

Примѣрная смѣта прихода въ 1901 году па содержа-
піе богадѣльни съ пріютомъ: РУБ. к.

Остатовъ паличными деньгами отъ 1900 г. 19 29
По кпижкѣ сберегательной кассы . 11 —
с/о съ капиталовъ богадѣльни . 250 --
Пособіе отъ Усмапскаго Земства] . 500 —
За квартиру въ новомъ домѣ] . 144 —
Высыпка изъ кружекъ . 100 —
Взпосы отъ членовъ Комитета . 525 —
Случайныхъ доходовъ. . 25 --
Пожертвованій отъ разныхъ лицъ . 50 —
За содержаніе папсіоперокъ . 190 —
Матеріальныхъ приношеній . 100 —
Недоимокъ за г г. членами Комитета *. . 300 —

Итого . 2214 29

Примѣрная смѣта расходовъ въ 1901 году:

Жалованье: надзирательницѣ . 200 —
„ ея помощницѣ . . 100 —

Жалованье дворнику, кухаркѣ, прачкѣ и во-
довозу .......................................................... . 160 —

Отопленіе заведенія .... , 90 —



Освѣщеніе его 50 —
На деревянное масло для лампады 12 —
Па погребеніе и помиповепіе умершихъ 15 —
ІІа письменныя и учебныя принадлежности,

капцелярскіе и почтовые расходы 25 —
На столъ призрѣваемыхъ и служащихъ 550 —
На ремонтъ и пріобрѣтеніе новыхъ вещей . 80 —
На страхованіе домовъ и строеній 104 —
На стирку бѣлья и мыло .... 20 —
На содержаніе коровы .... 35 —
Па различные мелочные и случайные расходы. 59 —

Всего 1500 —
Закапчивая отчетъ, комитетъ богадѣльпи съ своей сто

роны находитъ необходимымъ присовокупить, что главнымъ 
образомъ благосостояніе заведепія поддерживалось въ мате
ріальномъ отношеніи г. предсѣдателемъ Г. М. Охотпиковымъ. 
Принимая близко къ сердцу интересы призрѣваемыхъ, опъ 
щедро жертвовалъ личпо отъ себя и располагалъ къ тому 
другихъ. А своими указаніями и распоряженіями онъ содѣй
ствовалъ тому, что заведеніе имѣетъ благоустроенный видъ. 
Комитетъ приноситъ г. Охотникову и всѣмъ члепамъ и благотво
рителямъ искріонніою благодарность за ихъ участіе и заботы о 
содержаніи призрѣваемыхъ, замѣстителю Предсѣдателя 
священнику I’. II. Ермилову за исполненіе безвозмездно 
всѣхъ духовныхъ требъ по заведепію и врачамъ Аптону 
Константиновичу ■ Борзобогатому и Петру Никоповичу ІІа- 
заревскому за сочувствепное впимапіе ихъ при оказаніи по
мощи больнымъ.

Предсѣдатель комитета Г/ иіорій Охотниковъ.

( В. Ѳедоровъ.
Члены комитета: ( Буримовичъ]
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свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче 

скимъ мѣстамъ Тамбовсной епархіи.

Священническія мѣста:

При церквахъ селъ: Александровки, 2-го Моршанскаго 
округа, Акаева, Спасскаго уѣзда, Тарадѣя, Шацкаго уѣзда, 
Дубовицкаго, Борисоглѣбскаго уѣзда, Краспослободска, Кир
сановскаго уѣзда, и Матызлел, Темниковскаго уѣзда.

Діакопскія мѣста:

При соборпоп церкви г. Спасска и Ахтырскомъ жен
скомъ монастырѣ, Козловскаго уѣзда, (мѣсто па вакансіи пса
ломщика), при церквахъ селъ: Кпяжева, Тамбовскаго уѣзда, 
Верхней Отормы, Моршанскаго уѣзда, Стараго Вадикова, 
Спасскаго уѣзда, Чубарова и Савватьмы, Елатомскаго уѣз
да, Ново-Пикольскаго, Усманскаго уѣзда, Булыгина, Кирса
новскаго уѣзда, Ведепяпипа и Княжева, Темпиковскаго уѣз
да, и при Усмапскомъ Софійскомъ женскомъ монастырѣ (мѣ
сто на вакансіи псаломщика).

Псаломщическія мѣста:

При церквахъ селъ: Коптева, Тамбовскаго уѣзда, Зеле- 
повки, Ново-Спасскаго и Иловая Рождественскаго, Козлов
скаго уѣзда, Грибоѣдова и Ольховъ, Моршанскаго уѣзда, 
Большаго Кусмора, Елатомскаго уѣзда, Николаевки, Дубо
вицкаго и Никольскаго-Кабанья, Борисоглѣбскаго уѣзда, Бѣ
лой Слободы, Темпиковскаго уѣзда.

Умеръ псаломщикъ села Алексѣевки, Кирсаповскаго 
уѣзда, Александръ Боголюбскій 14 февраля текущаго года, 
24 лѣтъ отъ роду. ________
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Министерства Финансовъ.

I. Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: про- 
длитьобмѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. и 5 руб. 
достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радуж
ныхъ) образца 1866 года ДО 1 ЯНВАРЯ 1902 ГОДА.

Посему означенные билеты до 31-го декабря 1901 года 
включительно принимаются безпрепятственно всѣми прави
тельственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣпъ и обращеніе 
коихъ прекращается 31 декабря 1901 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою 
синею краскою по свѣтлокоричневому фону.

Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны биле
товъ—въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 
10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 
1887 г.) посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рису
нокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною 
цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и 
отпечатана:

5 руб. бил. — синею краскою.
10 „ „ — красною „
25 я я — лиловою „
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Сторублевый билетъ —радужный, съ портретомъ Импе
ратрицы Екатерины II.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конто- 
торахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казна
чействахъ.

II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ оста
влены въ обращеніи безъ всякаго ограниченія:

500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ Импе
ратора Петра Великаго.

100 „ „ Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая. Годъ
1898. Портретъ Императрицы Екатерины II.

25 „ „ Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа портретъ
Императора Александра III, видимый на свѣтъ 
Слѣва женская фигура (Россія) со щитомъ.

10 я я Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская фигура

(Россія) со щитомъ.

5 „ „ Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская фигура

(Россія) со щитомъ.

3 „ „ Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двуглавый орелъ

посрединѣ. Цифра 3 слѣва.

1 „ „ Цвѣтъ желтый. Года разные. Двуглавый орелъ

посрединѣ. Цифра 1 слѣва.

Кромѣ того выпущенъ 50-рублевый билетъ. Цвѣтъ си

неватый. Годъ 1899. Портретъ Императора Николая 1.



ЧШЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ
СЛОВО

въ пятокъ 3-й седмицы Великаго поста 
(на пассіи) *).

Идяше во слѣдъ Е/,о народъ многъ 
людей, и жены, я же и плакахуся и ры- 
даху Его. (Лук. XXIII, 27).

Когда Господь Іисусъ Христосъ изведенъ былъ изъ Іеру
салима для распятія па Голгоѳу и изнемогъ подъ тяжестію 
креста Своего, который, по обычаямъ того времени, Самъ 
Долженъ былъ пести па мѣсто страданій, слѣдовавшія за 
Нимъ въ большомъ множествѣ женщины Іерусалимскія,— 
повѣствуетъ Евангелистъ, —плакали и рыдали о Немъ. Ихъ 
нѣжное и впечатлительное сердце пе могло выпести этого

*) Ироизпесево въ храмѣ Казанскаго монастыря.
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Потрясающаго, скорбнаго зрѣлища. Видъ измучепиаго, обез
силеннаго Страдальца, о Которомъ одпако изъ устъ въ уста 
передавалось въ пародѣ, какъ о величайшемъ пророкѣ, какъ 
о самомъ кроткомъ учителѣ доброй жизни и благосердомъ 
цѣлителѣ немощей человѣческихъ, певольпо возбудилъ въ нихъ 
состраданіе къ Нему, вызвалъ участіе и слезы горькаго со
жалѣнія.

Въ живое подобіе тому, что произошло нѣкогда, при 
скорбномъ слѣдованіи Христа Спасителя па Голгоѳу, и мы 
пыпѣ, бр., въ пеобычпую пору, отложивъ вечерпій свой от
дыхъ, сошлись сюда въ большомъ множествѣ для созерцанія 
страданій Христовыхъ. Въ словахъ Св. Евангелія, которыя 
мы только что слышали здѣсь, съ неземною живостію, съ 
высокимъ, благоговѣйпымъ одушевленіемъ начертапъ предъ 
пами весь крестный путь Господа Іисуса. Мысленнымъ взо
ромъ своимъ мы слѣдовали за Нимъ и въ судилище Каіафы, 
и во дворецъ нечестиваго Ирода, и въ преторію гордаго Пи
лата; дивились кротости и смирепію невиппо осужденнаго 
Господа славы, видѣли и крайнее истощаніе Его подъ тя
жестію креста, вызвавшее, по истинѣ блаженнѣйшаго изъ 
людей, нѣкоего Симона Кирипейскаго принять его на раме
на свои и попести за Господомъ Іисусомъ (Лук. XXIII, 26).. 
Можно ли найти что-л. трогательнѣе этихъ картинъ, пачертап- 
ныхъ предъ пами священнымъ Евангеліемъ? Можно ли взи
рать па нихъ безъ трепета и волнепія? Въ комъ пе поро
дили бы онѣ глубокаго сочувствія, горькихъ слезъ и самаго 
скорбпаго сожалѣнія, если бы только изображенныя въ нихъ 
мученія касались лицъ близкихъ и родственныхъ памъ? ІІо 
кто могъ бы не проявить въ этомъ случаѣ хотя нѣкотораго 
состраданія и въ отношеніи къ людямъ совершенно чуждымъ 
и неизвѣстнымъ? II одпако же, братіе, гдѣ нынѣ въ пасъ 
эта скорбь? гдѣ слезы сердечнаго сожалѣпія? гдѣ паше со- 
страдапіе къ невинно осужденному за людей Господу Іисусу, 
Который какъ бы въ живомъ видѣ предстоитъ теперь, но 
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изображенію Св. Евангелія, предъ нашимъ мысленнымъ взо
ромъ въ терновомъ вѣнцѣ, съ гвоздинными язвами па рукахъ 
и ногахъ, съ потухающимъ постепенно, мертвеннымъ взо
ромъ и съ молитвою па устахъ за Своихъ распипателей? 
Не будемъ, бр., искусительно оправдывать себя тѣмъ, что и 
нынѣ еще, по милости Божіей, не оскудіълъ среди насъ пре
подобный (Псал. XI, 2),—что и нынѣ есть еще то тамъ, то 
здѣсь свѣтлыя, чистыя, святыя и Богоизбранныя души, ко
торыя способны, если пе здѣсь, то по крайней мѣрѣ въ ти
ши своего домашпяго уедипепія, при размышленіи о страда
ніяхъ Христовыхъ, горько восплакать и возрыдать изъ глу
бокаго, сердечнаго сожалѣнія къ певиппо Распятому за насъ 
Господу Іисусу. Обратимся вмѣсто того каждый лично къ 
себѣ и припомнимъ, сколько разъ слышали мы отъ лица 
святой церкви эту скорбную повѣсть о страданіяхъ Христо
выхъ; по пролита ли нами во всю пашу жизнь хотя одна 
слеза состраданія къ Распятому Господу? Сколько разъ про
читывали мы и сами эти драгоцѣнныя и по истинѣ присно
памятныя страницы Св. Евангелія; по зажигалось ли сердце 
въ насъ любовію къ невинному Страдальцу и искреннимъ 
сожалѣніемъ о тѣхъ нестерпимыхъ и пеисчетпыхъ мученіяхъ, 
какія понесены Имъ за родъ человѣческій? Сколько разъ 
также, бр., привлекала къ себѣ наше вниманіе и вся эга 
свящеппая книга, концомъ которой является скорбная по
вѣсть страданій Христовыхъ; во дѣйствительно ли чтимъ мы, 
какъ должно, эту священную книгу? Храпимъ ли ее какъ 
величайшую драгоцѣнность и заботимся ли о томъ, чтобы 
она была непремѣннымъ достояніемъ нашихъ христіанскихъ 
жилищъ? И что, наконецъ, привлекло пасъ и сюда, въ эго 
священное молитвенное собраніе въ столь псобычную пору? 
Подвигло ли пасъ къ сему то же самое чувство нѣжнаго со
страданія, какимъ пропикпуто было и сердце женщинъ Іеру
салимскихъ, или же мы явились сюда по простому лишь лю
бопытству, по заведенному только обычаю и порядку, изъ
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желанія услышать искусное пѣпіе, увидѣть сравнительно 
болѣе торжествеппую церковную обстановку и тѣмъ напол
нить пустоту своей обыденной, будничной жизни? О, сколь 
много самаго горькаго осужденія, сколь много властныхъ 
укоровъ совѣсти неизбѣжно слышится въ нашей душѣ, какъ 
толвко мы начинаемъ предлагать себѣ эти вопросы! Какъ 
скудными оказываются паши слезы, какъ черство наше сердце, 
какъ разсѣянна паша душа къ спасительнымъ размышленіямъ 
о страданіяхъ Христовыхъ! Между тѣмъ, въ этой именно 
скорби, въ этихъ имеппо размышленіяхъ о крестныхъ страда
ніяхъ Спасителя нашего заключается вѣрный залогъ пашего ду
ховнаго обновленія. Сострадая Христу, слезно скорбя о Его кре- 
ствыхъмучепіяхъ.можемъли мы пе чувствовать,бр ,исвоегобез- 
мѣрпаго педостоипства предъ этой высокой, искупительной за 
пасъ Жертвой? При мысли же о своемъ недостоипствѣ какое мно
жество побужденій пайдемъ для себя, чтобы въ предстоящую 
кресту Господню слезную чашу человѣческой скорби о пе- 
виппомъ Страдальцѣ пролить каждому п изъ пасъ цѣлые токи 
самыхъ горькихъ и безутѣшныхъ слезъ о пашемъ личномъ 
окаянствѣ, о нашихъ личныхъ грѣховныхъ немощахъ, о на
шихъ тысячекратныхъ паденіяхъ и отступленіяхъ отъ Го
спода Іисуса, о пашей гордости, о злобѣ, о зависти и о дру
гихъ мпогочислепныхъ духовныхъ недугахъ, которые доселѣ, 
какъ острые терпы, жестоко уязвляютъінеистощимое къ памъ 
милосердіе Божіе! Лично пе имѣя нужды въ человѣческой 
скорби и вь нашихъ слезахъ, какъ добровольно пола
гающій душу Свою за людей (Іоап. X, 18), женщинъ Іеру
салимскихъ при крестныхъ страданіяхъ Господь поучалъ, 
чтобы онѣ плакали пе о Немъ, а о себѣ и о дѣтяхъ своихъ. 
„Ибои, говорилъ Опъ, „приходятъ дни, въ которые скажутъ: 
блаженны неплодныя, и утробы неродившія, и соіцы не пи
тавшіе! Тогда начнутъ говоритъ горамъ: падите на насъ, и 
холмамъ: покройте насъ. Ибо если съ зеленѣющимъ деревомъ 
это дѣлаютъ, то съ сухимъ что будетъ'^ (Лук. XXIII, 29 —
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31). Для женщинъ іерусалимскихъ эти иророчествеппыя сло
ва Господа Іисуса имѣли особеппое зпачепіе: въ пихъ слы
шался, и дѣйствительно пе умедлившій со всею точностію 
исполниться, грозный судъ Божій па современныхъ Христу 
Іудеевъ и па все ихъ потомство за нечестивое и беззакон
ное богоубійство. По кто и изъ христапъ, непричастныхъ 
осужденію Господа Іисуса па крестъ, можетъ отклонить отъ 
себя это грозное слово? Кто и изъ пасъ пе убоится страш
наго суда Божія, нѣкогда имѣющаго придти па людей? Кто 
и изъ васъ, въ смпреппомъ ожиданіи его, пе признаетъ себя 
отпосительпо дѣланія добра за сухое и безплодное древо, 
годное развѣ лишь къ посѣченію и къ сожженію въ огпѣ?.. 
Съ сердечнымъ умилепіемъ в съ вѣрою приникнемъ, бр., къ 
спасительному древу креста, и мы услышимъ отъ лица Рас
пятаго Господа тотъ же вразумляющій гласъ: плачите о 
себѣ и о дѣтяхъ свіих<1 Плачь и рыдай, христіанинъ, что 
и ты своими грѣхами, какъ пи готово сердце твое откло
нить отъ себя подобное обвипепіс, влилъ пе одну горькую 
каплю въ чашу страданій Христовыхъ! Плачь и рыдай, хри
стіанинъ, что, хотя всѣ грѣхи твои, какъ бы опи пи были 
тяжки, заглаждепы па крестѣ Сыномъ Божіимъ, ты продол
жаешь снова пачертывать ихъ въ своей природѣ и опять 
какъ бы ужемъ долгимъ влечешь за собою цѣлый рядъ без
законныхъ даяній (ІІс. V, 18)! Сѣтуй слезно и сокрушайся, 
что, хотя съ высоты креста и возвѣщено тебѣ братское 
во Христѣ со всѣми единство, ты все еще навираешь межу 
ближняго своего (Притч. XXIII, 10), ты все еще, забывая о 
нуждахъ другихъ людей, тебя окружающихъ, горделиво сосо- 
купляешь домъ къ дому и село къ селу (ІІс. V, 8), ты все 
еще смотришь иногда съ завистію па благосостояніе своихъ 
собратій и закрываешь сердце свое отъ посильныхъ благо- 
творепій (1 Іоан. III, 17)! Стенай и терзайся, что, хотя Хри
стосъ, по страданіяхъ Своихъ, и воскресъ, и вознесся и, 
прошедъ пебеса, ниспослалъ тебѣ къ благодатному твоему
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оживленію Духа Утѣшителя, ты своимъ легкомысліемъ снова 
сплетаешь терновый вѣнецъ па главу Сына Божія, своимъ 
лицемѣріемъ спова огорчаешь Его, снова причиняешь Ему 
страданія, а своею гордостію и непослушаніемъ второе рас
пинаешь Ею (Евр. VI, 6), не почитая за святыню кровъ 
Завѣта, которою ты освященъ (Евр. X, 29,! Съ сердечнымъ 
сокрушеніемъ, наконецъ, приведи себѣ па память также и 
то, что съ 1'олгоѳскаго креста дарованы тебѣ плоть и кроіь 
Господа Іисуса; по сколько разъ ты оскорблялъ и сіе свя
тѣйшее таинство недостойнымъ вкушеніемъ трапезы Го
сподней! ..

ІІрп такомъ своемъ грѣховномъ растлѣніи, при столь 
многихъ своихъ духовпыхъ недугахъ, какъ можемъ мы, бр , 
не печалиться и о дѣтяхъ своихъ? Кому неизвѣстны нынѣ 
эти печали и скорби? Кго пе знакомъ съ тѣми тревогами и 
часто съ горькимъ разочарованіемъ, которыми обыкповеппо 
сопровождается ныпѣ великое дѣло воспитанія дѣтей? Съ 
болью вт> сердцѣ нерѣдко приходится наблюдать, какъ мпо- 
гіе изъ современныхъ родителей, пе смотря на постоянныя 
улучшепія и облегченія въ дѣлѣ Боепитанія молодыхъ поко
лѣній, вынуждены бываютъ именно плакать о дѣтяхъ сво
ихъ, что они и холодны сердцемъ, и неуспѣшны, и непочти
тельны, и пспослушпы, и чужды благородпой пастроеппости 
во взаимныхъ отношеніяхъ другъ "съ другомъ. Люди, запя
тые вопросами воспитанія, заботливо ищутъ причинъ этого 
зла и, не довѣряя въ этомъ важномъ дѣлѣ исключительно 
лишь себѣ, приглашаютъ въ свои собрапія для совѣщатель
ныхъ разсужденій самихъ родителей учащагося юношества, 
бесѣдуютъ съ пими, прислушиваются къ ихъ мнѣніямъ и 
на основаніи выяснившихся потребностей создаютъ въ воспи
тательныхъ учрежденіяхъ порядки, наиболѣе способствующіе 
успѣшному всестороннему развитію и облагороженію моло
дыхъ поколѣній. Однако, и послѣ всѣхъ этихъ заботъ, жгу
чій вопросъ о добромъ, сердечномъ, честномъ, благородномъ
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и братолюбивомъ настроеніи нашего юношества остается во 
всей своей силѣ, но именно потому, что въ самихъ родите
ляхъ часто пе замѣтно бываетъ добрыхъ христіанскихъ нра
вовъ, живой связи съ церковію и молитвеннаго обращенія 
къ Виновнику пашей праведности—Господу Іисусу Христу. 
Собираютъ ли съ терновника виноірадъ, или съ репейника 
смоквы?... Всякое дерево доброе приноситъ и плоды добрые, 
а худое дерево приноситъ и плоды худые (Мѳ. VII, 16 —17). 
Холодность самихъ родителей къ предметамъ вѣры, отсут
ствіе въ нихъ живой потребности освященія чрезъ крестъ и 
и смерть Сына Божія и происходящая отсюда нечувстви
тельность къ грѣховной испорченности пашей природы, какъ 
нѣкоторый вредоносный ядъ, заражаютъ собою отъ родите
лей и все паше молодое поколѣніе, впося въ его жизнь по
степенное огрубѣпіе и дѣлая его, по истинѣ, достойнымъ 
глубокой печали...

Боже, оживити ны! просвѣти лице Твое, и спасемся! 
Аминь.

Священникъ Петръ Успенскій.

Обозрѣніе соборныхъ посланій Святыхъ 
Апостоловъ.
(Продолженіе).

ГЛАВА И.

Наставленіе о духовномъ возростапіи и устроеніи (1 — 10); 
наставленія о добромъ поведеніи среди язычниковъ и терпѣ
ливомъ перенесеніи скорбей (11—25).

Ст. I—10. Страсти и пороки не совмѣстимы съ истин
нымъ христіанскимъ братолюбіемъ, христіане должны оста
вить всякую злобу, коварство, лицемѣріе, зависть. Какъ воз
рожденные духовно для повой жизни во Христѣ, христіане
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должны питаться чистымъ духовнымъ молокомъ с), т. е. сло
вомъ Божіимъ, безъ всякой примѣси заблужденій человѣче
скаго ума, подобно тому, какъ къ молоку, которое дается 
груднымъ дѣтямъ, пе примѣшивается грубая, твердая пища. 
Сладость слова Божія христіане уже вкусили, испытали на 
себѣ (1-3).

Апостолъ призываетъ христіанъ пребывать въ общеніи 
со Христомъ, Источникомъ жизни, утверждаться па этомъ 
живомъ камнѣ, нѣкогда отвержеппомъ людьми, и устроятъ 
изъ себя, какъ живыхъ камней, духовный храмъ. Апостолъ 
говоритъ о высокомъ призваніи христіанъ быть священни
ками, приносить духовныя жертвы, пріятныя Богу (4—5).

Къ Нему же приходящс, камени живу, отъ человѣкъ 
убо уничижену, отъ Бога же избрану, чсстну, гі семи яко 
каменіе живо зиждитсся въ храмъ духовенъ, святительство 
свято, возносити жертвы духовны, благопріятны Богови 
Іисусъ Христомъ. Церковь Христова представляется подъ 
образомъ зданія 6 7); краеугольный камень сего зданія —Іисусъ 
Христосъ, Онъ называется живымъ камнемъ въ смыслѣ 
Источпика, Подателя жизни, въ томъ же смыслѣ Онъ Самъ 
именуетъ Себя хлѣбомъ животнымъ (Іоан. 6, 51). Христіане 
называются живыми камнями, ибо надъ ними совершилось 
благодатное оживленіе чрезъ вѣру во Христа и опи постоян
но пребываютъ въ общеніи со Христомъ, Источникомъ жи
зни. Цементъ, сплачивающій живые камни духовпаго храма, 
это —вѣра, надежда и любовь, сила созидающая —Св. Духъ. 
Христіане устрояютъ изъ себя храмъ духовный силою Св. 
Духа, пользуясь тѣми благодатными средствами, какія даро- 
вапы въ таинствахъ церкви. Какъ при постройкѣ дома изъ 

6) Яко новорождени младенцы, словесное и нелестное млеко 
возлюбите. Выраженіе словесное указываетъ, что разу
мѣется пе матеріальная, а духовная пища. Нелестное, 
«оокоѵ—песмѣшаппое, чистое.

7) Ср. Ефес. 2, 20-22.
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отдѣльныхъ камней воздвигается единое цѣлое, такъ и изъ 
христіанъ должно устроиться одно христіанское общество, 
проникнутое однимъ духомъ, одною вѣрою, однимъ упова
ніемъ (Ефес. 4, 3 —6).—Въ храмѣ ветхозавѣтномъ приноси
лись жертвы, совершались священнодѣйствія. Въ храмѣ ду
ховномъ, который воздвигается изъ христіанъ, призываются 
священнодѣйствовать всѣ христіане: они должны приносить, 
подобно ветхозавѣтнымъ священникамъ, жертвы, но не ве
щественныя, а духовныя. Подъ духовными, жертвами разу
мѣются христіанскія добродѣтели: дѣла милосердія, любви, 
молитва и др. Онѣ требуютъ отъ человѣка подвиговъ, само
отреченія, самоотверженія и потому суть духовныя жертвы 
Богу.

Устроеніе духовнаго храма, къ чему призываются хри
стіане, предуказано было еще пророчествомъ Исаіи (Ис. 28,16), 
гдѣ Христосъ называется драгоцѣннымъ камнемъ, который 
Богъ полагаетъ на Сіонѣ въ основапіе храма. Для вѣрую
щихъ сей краеугольный камень будетъ камнемъ спасенія, 
для невѣрующихъ—камнемъ претыканія и соблазна. Отверже
ніе спасительнаго камня невѣрующими предсказано было 
еще псалмопѣвцемъ (Пс. 117, 22) (6—8) 8).

Читатели посланія не принадлежатъ къ числу такихъ 
невѣрующихъ, они—родъ избранный, царство священниковъ, 
народъ святой, взятый въ удѣлъ Божій, призванный своею 
жизнію прославлять Бога,—хотя прежде читатели были не
честивыми, недостойными называться народомъ (Называя 
христіанъ родомъ избраннымъ, царствомъ священниковъ, па
родомъ святымъ, людьми взятыми въ удѣлъ, т. е. въ соб
ственность Богу, — св. ап. Петръ заимствуетъ реченія изъ 
19 гл. книги Исходъ. Таково было призваніе еврейскаго па
рода, открытое Моисею на Сипаѣ, по исходѣ евреевъ изъ 
Египта. Апостолъ видитъ осуществленіе сего призвапія па

8) Пророчество псалмопѣвца Самъ Господь изъясняетъ въ 
отношеніи къ Себѣ (Мо. 21, 42).
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христіанахъ, на духовномъ Израилѣ, прообразомъ котораго 
былъ ветхозавѣтный Израиль. Въ Апокалипсисѣ христіане 
называются царями и священниками—Аиок. 1, б) (9 —10)

Ст. 11 — 25. Съ 11 ст. слѣдуютъ наставленія апостола 
о добромъ поведеніи христіанъ среди язычниковъ и терпѣ
ливомъ перенесеніи скорбей.—Апостолъ увѣщаетъ христіанъ 
отрѣшиться отъ плотскихъ похотей и своею доброю жизнію 
быть примѣромъ для язычниковъ. Когда Богъ посѣтитъ ми
лостію язычниковъ и опи обратятся ко Христу, то они бу
дутъ прославлять Бога за тѣ дѣла христіанъ, за которыя 
злословили ихъ (Днел/д і.осѣщенія называется день посѣще
нія язычниковъ милостью Божіей, когда они, видя добрую 
жизнь христіанч., начинаютъ прославлять Бога и обращаются 
ко Христу. Въ этомъ смыслѣ слово посѣщеніе мы встрѣ
чаемъ въ пѣсни Захаріи—Лк. 1, 78, гдѣ рожденіе Мессіи 
называется посѣщеніемъ милости Божіей) (11 —12). Апостолъ 
заповѣдуетъ христіанамъ повиноваться власти, учрежденной 
Богомъ для людей (всякому человѣчу созданію') 9), въ частности 
лицамъ, обленнымъ властію: царю, правителямъ, которые 
поставляются царемъ, чтобы наказаніями и поощреніями 
охранять и возвышать общественную нравственность. Вся
кому начальству христіане должны повиноваться ради Го
спода (Господа ради): ибо Господь заповѣдалъ (Мѳ. 22, 21) воз
давать кесарево кесарю, а Божіе Богу. Такова воля Божія, 
чтобы христіане покорностію властямъ, даже языческимъ,

’) Власть называется человѣческимъ установленіемъ не въ 
томъ смыслѣ, что она—не отъ Бога (это противоречило 
бы ученію св. ап. Павла —Рим. 13, 1. 2. 4), а въ томъ, 
что она установлена Богомъ для людей и лица облекаю
тся Богомъ властію не непосредственно, а чрезъ посред
ство людей: цари, судьи, начальники часто избираются 
самими людьми. Наставленіе и повиновеніе человѣческой 
власти особенно необходимо было для христіанъ изъ 
іудеевъ. Съ національною гордостью іудеи отвергали 
всякое рабство (сѣмя Авраамле ее мы, и никому жера- 
ботахомъ николиже —Іоан. 8, 33).
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заграждали уста своимъ- клеветникамъ (13—15). Повинове
ніе властямъ не нротиворѣчитъ истинной, христіанской сво
бодѣ. Истинная христіанская свобода есть свобода духовная, 
свобода отъ грѣха, зла, она налагаетъ на человѣка извѣстныя 
обязанности по отношенію къ Богу и людямъ, опа есть раб
ство Богу. Та же свобода, которая служитъ для прикрытія 
зла, которою оправдывается разнузданность, распущенность, 
пе есть христіанская свобода; такая свобода есть рабство 
грѣху, діаволу (яко свободна, а не яко прикровініе имуще 
злобы свободу, но яко раби Божіи). Истинная христіанская 
свобода должна лежать въ основаніи слѣдующихъ нравствен
ныхъ дѣйствій христіанъ: христіане должны оказывать не 
только властямъ, но и всѣмъ принадлежащую имъ честь 
(всѣхъ почитайте),—всѣхъ людей любить, какъ братьевъ 
(ибо всѣ —дѣти одного Отца), а въ особенности братьевъ по 
вѣрѣ,— имѣть страхъ Божій и чтить своего царя (16—17). 
Апостолъ даетъ наставленія рабамъ Они должны подчинять
ся своимъ господамъ, не только кроткимъ, по и суровымъ 
Богу угодно, когда христіанинъ, помышляя о Богѣ, безро
потно перепоситъ несправедливыя страданія отъ другихъ 
(18—20). Невинныя страданія христіанъ угодны Богу, ибо 
ими христіане подражаютъ самому Господу, Который постра
далъ не за свою вину, а за наши грѣхи (21). Словами про 
рока Исаіи (Исаіи 53, 9; 50, 6; 53, 4 6) апостолъ изобра
жаетъ страданія Господа: Господь пе согрѣшилъ предъ Бо
гомъ ни дѣломъ, ни словомъ 10), Онъ невинно страдалъ и 
переносилъ страданія съ кротостію, незлобіемъ ко врагамъ, 
и съ покорностію Божественной*'волѣ,-судъ  надъ своими вра
гами, нераскаянными грѣшниками, Господь предоставилъ

10) Ни обрѣтеся лесть во устахъ Его Эти слова, равно 
какъ слова 23 стиха, имѣютъ особенное отношеніе къ 
рабамъ, слугамъ, у которыхъ однимъ изъ обычныхъ 
пороковъ бываетъ лесть, льстивость предъ господами.
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Богу (Кротость Господа особенно проявилась при взятіи Его 
у Геѳсиманскаго сада, на судѣ первосвященниковъ и Пи
лата, а потомъ на крестѣ. Въ отвѣтъ на злословіе враговъ 
изъ устъ распятаго Господа исходитъ не прещеніе, не угро
за, а молитва за враговъ) (22— 23). Апостолъ изображаетъ 
спасительную силу страданій Господа. Іисусъ Христосъ при
палъ на Себя грѣхи всего міра и ото бремя грѣховное вмѣ
стѣ съ Своимъ тѣломъ вознесъ на древо п), Онъ умеръ на 
крестѣ, какъ тяжкій грѣшникъ, Онъ понесъ на Себѣ то на
казаніе, котораго заслуживали всѣ люди по своимъ грѣхамъ. 
Посему-то страданія Іисуса Христа спасительны для насъ, 
искупительная сила крестной смерти Господа распростра
няется на всѣхъ людей, на весь міръ. Избавивши насъ отъ 
грѣховъ, Господь даровалъ намъ благодатную силу вести 
праведную, святую жизнь (да отъ грѣхъ избывгие, правдою 
поживемъ). Мы были какъ овцы заблуждшія, безъ па
стыря, а теперь обратились на истинный путь, собрались 
въ единое стадо и имѣемъ Пастыря и Блюстителя душъ 
пашихъ — Христа (наименованіе ,Блюстигель“—гтссахото; 
могло быть заимствовано изъ книги прор. Іезекіиля; Богъ 
говоритъ: „Я Самъ отыщу овецъ Моихъ, и осмотрю ихъ“. 
„Осмотрю —етпахгфораі. Іезек. 31, 11) (24 — 25).

(Продолженіе будетъ).

") Апостолъ не говоритъ на крестъ, а на древо, указывая 
на опредѣленіе Божіе, изреченное чрезъ Моисея (про- 
клятъ, всякъ нисяй на Второз. 21, 23).
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П А Р И М I Я
въ павечоріе Рождества Христова.

(О к о п ч а п і е).

Царство Потомка Іессеева.
(Ст. 6 — 10).

Итакъ, потомокъ Іессея умертвитъ міровое зло,—Онъ 
„духомъ устъ Своихъ убіетъ нечестиваго" (ое) земли. Предъ 
вдохновеннымъ взоромъ пророка міръ совлекается облегаю 
щаго его грѣха и слѣдствій послѣдняго, и возвращается въ 
свое первобытное, невинное состояніе, когда все созданное 
Богомъ было „добро зѣло" (Быт. I, 31). Были тогда львы, 
медвѣди, волки, барсы и т. п., но не было вражды между 
ними и домашними животными, не было между ними той 
борьбы за существованіе, которая въ грѣховномъ мірѣ по
буждаетъ ихъ взаимно истреблять другъ друга, такъ какъ 
„всѣмъ звѣрямъ земнымъ, и всѣмъ птицамъ небеснымъ, и 
всякому гаду, пресмыкающемуся по землѣ, дана была въ 
пищу зелень травная" (Быт. I, 30). Съ другой стороны, че
ловѣкъ, созданный по образу и подобію Божію, поставленъ 
былъ царемъ надъ землею, — господиномъ „надъ рыбами мор
скими, надъ звѣрями, надъ птицами небесными и надъ вся
кимъ животнымъ, пресмыкающимся по землѣ" (Быт. I, 27— 
28); пищею для него должна была служить „всякая трава, 
сѣющая сѣмя, и всякое дерево, у котораго плодъ древесный, 
сѣющій сѣмя" (Быт. I, 29). Міръ животный, созерцая въ 
человѣкѣ образъ Божій, еще не поврежденный грѣхомъ, охот
но признавалъ надъ собою его царственную власть (Быт. II, 
19—20). Таковъ, по изображенію бытописателя, былъ перво
бытный, невинный міръ. Чертами этого міра и пользуется 
пророкъ для того, чтобы нарисовать идеальное царство мира 
и правды, которое имѣло быть основано Потомкомъ Іессея.
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Въ этомъ царствѣ, какъ очищенномъ отъ грѣха и его слѣд
ствій, „пастися (удунъ вкупѣ, волкъ со агнцемъ, и рысъ по- 
чіетъ съ позли темъ, и телецъ а юнецъ и левъ вкупѣ, пасти
ся будутъ, и отроча мало поведетъ я. И волъ и медвѣдь 
вкупѣ пастися будутъ, и вкупѣ, дѣти ихъ будутъ, и левъ 
яки волъ ясгѣи будетъ плевы. Л отроча млаоо на пеіасры 
аспидовъ, и на ложе исчадій аспидскихъ руку возло,поитъ, и 
не сотворятъ зла, ни возмогутъ погубити никого-же на горѣ 
святѣй Моеѣ“ (ст, 6 9).

Обновленіе въ животномъ мірѣ уже само-собой предно 
лагаетъ подобное же обновленіе и въ царствѣ разумно-сво
бодныхъ существъ. За грѣхи человѣка земля подпала про
клятію (Быт. III, 17); за грѣхъ человѣка тварь покорилась 
суетѣ и рабству тлѣнію (Рим VIII, 20), а потому и освобо
диться отъ этихъ суеты и рабства опа можетъ не иначе, 
какъ съ прославленіемъ спасеннаго человѣчества (Рим. VIII. 
21). И какъ въ царствѣ перазумпыхъ существъ умерщвле
ніе міроваго грѣха сказалось прекращеніемъ взаимной вра 
жды между ними, такъ и въ людяхъ оно, прежде всего, про
является въ подавлеп и и совершенномъ уничтоженіи эгоиз
ма,—этого порожденія грѣха и вмѣстѣ—начала или источ
ника всякаго рода раздѣленій, ссоръ и вражды. Не только 
прекращается вражда между Іудою и Ефремомъ, но и ісѣ 
пароды земли соедипяюіся въ одну семью, въ одно царство, 
подъ властью корня Іессеева, и это царство должно быть 
славно: „и будетъ въ ' ень оный корень Іессеовъ, и воз- 
стаяй 1|) владѣти языки, на Того языгіы уі.п ати будутъ,-— 
и будегѣъ покой Е',о — чС'іРЪи (ст. 10 ср. ст. 13) Именемъ 
„корня Іессеева" въ 10 стихѣ называется то же самое Лице, 
которое выше (ст. 1) названо Отраслью отъ усѣченнаго де
рева Іессеева. Называется такъ Оно потому, что въ Немъ 
сосредоіочива -тся все то значеніе, какое имѣлъ родъ Іессея 
въ исторіи спасенія человѣчества.

н) „Будетъ возстаяй*  — возстанетъ.
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По смыслу греко-слав. текста разсматриваемаго стиха, 
Корень Іессеевъ объединитъ вокругъ Себя пароды не только 
единствомъ власти надъ ними, но и единствомъ упованія, 
сдѣлавшись для всѣхъ общинъ предметомъ такого упованія. 
По еврейско-русскому тексту, Корень Іессеевъ будетъ та
кимъ же объединяющимъ началомъ для народовъ,—какимъ 
служитъ знамя въ войскѣ. Мысль о влеченіи народовъ къ 
Корню (и Потомку) Іессея приравниваетъ Его къ тому При
мирителю, явленіе Котораго предвозвѣстилъ еще патр. Іакші. 
благословляя сына своего Іуду (Быт. ХЫХ, 10)

„Будетъ покой Его - Ч(спи,иПокой наступаетъ обык
новенно по совершеніи преднамѣченнаго дѣла, какъ резуль
татъ успѣшнаго его окончанія (Быт. П, 1—2). Результатомъ 
дѣятельности Потомка Іессеева и вмѣстѣ Его „покоемъ" 
служитъ основанное Имъ царство. Это царство „будетъ 
честь" (русск.—слава), т. е.—такимъ предметомъ, къ кото
рому всѣ будутъ относиться съ высокимъ почтеніемъ 1В).

Уничтоженіе міроваго грѣха открываетъ путь широкому 
распространенію по землѣ истиннаго Боговѣдѣнія, а послѣд
нее, въ свою очередь, способствуетъ распространенію и уко
рененію въ сознаніи и жизне-дѣятельности людей началъ 
истины и правды, возвѣщенныхъ міру Потомкомъ Іессеевымъ: 
„яко наполнися вся земля вѣдѣнія Господня, аки во<іа многа 
покры моуеи (ст. 9).

На широкое распространеніе истиннаго Боговѣдѣнія по 
землѣ пророкъ указываетъ какъ на причину („яко") благо
творныхъ перемѣнъ въ міровой жизни. Подъ „вѣдѣніемъ Бо
жіимъ" пророкъ разумѣетъ, поэтому, не теоретическое толь-

*2) Нѣкоторые отцы и учители церкви слова: „будетъ по
кой Его—-честь" — относятъ къ обстоятельствамъ крест
ной смерти и погребенія I. Христа. Бл. Іер. перево
дитъ это мѣсто такъ: „будетъ гробъ Его славенъ". 
Злат.—„покой Его—честь," т. е. гробъ, въ которомъ 
Онъ (Спаситель) былъ погребенъ, который всегда по
читается и прославляется
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ко оо.'паніе Гоія. ініісп, и роли Ею. я глагььмъ ска
зомъ практическое осуществленіе закона Божія.—разумѣетъ 
то познаніе Бога, о которомъ Іоаннъ Богословъ говоритъ: 
„о семъ разумѣемъ, яко познахомъ Его (Бога), аіце запо
вѣди Его соблюдаемъ" (1 Іоан. II, 3). Но какъ теоретиче
ское, такъ въ особенности—практическое познаніе Бога и 
Его закона сдѣлались вполнѣ возможными для человѣка 
только съ подавленіемъ въ немъ силы грѣха, такъ какъ 
именно грѣхъ ставилъ невозрожденнаго человѣка въ проти
ворѣчіе съ закономъ Божіимъ и побуждалъ его дѣлать то. 
что самъ же онъ считаетъ зломъ (Рим. VII, 19—20). Тотъ- 
же грѣхъ налагалъ покрывало на умственныя очи человѣка 
и тѣмъ мѣшалъ ему видѣть Богооткровенную истину въ ея 
дѣйствительномъ свѣтѣ (2 Кор. 3, 14—16 ср. Ис. XXV. 7, 
русск. нер.), даже дѣлалъ его нечувствительнымъ и невни
мательнымъ ко всѣмъ воздѣйствіямъ па него благодати Бо
жіей (Ис. VI, 9—10).

Мессіанскій характеръ париміи

Имѣются два внѣшнихъ свидѣтельства мессіанскаго до
стоинства пророчества XI гл. кн. пр. Исаіи, — одно прямое, 
другое—косвенное. Прямое свидѣтельство дается ап. Павломъ 
въ посланіи къ Римлянамъ (гл. XV, 8 —12). Говоря о томъ, 
что въ церковь Христову должны войти не только іудеи 
(обрѣзанные) согласно обѣтованіямъ Божіимъ, но и язычни
ки—по милосердію Божію, апостолъ, какъ пророчество о по
слѣднемъ, приводитъ 10 стихъ XI гл. кн. пр. Исаіи: „Исаія 
глаголетъ: будетъ Корень Іессеовъ, и востаяй владѣти надъ 
языки: на Того языцы уповаютъ" (ст. 12). Так. обр. ап. 
Павелъ подъ „Корнемъ Іессеевымъ" въ пророчествѣ Исаіи 
разумѣетъ Христа Спасителя и, слѣдовательно, подъ цар
ствомъ, которое рисуется въ ст. 6 — 10 пророчества, разу
мѣетъ царство или церковь Христову. Косвенное свидѣтель
ство дается въ V главѣ Апокалипсиса (ст. 5—6). Здѣсь
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рѣчь идетъ объ Агнцѣ, „имѣющемъ седмь роговъ и седмь 
очей, которыя суть седмь духовъ Божіихъ, посланныхъ во 
всю землю® (ст. 6). Выше (ст. 5) этотъ Агнецъ называется 
„львомъ отъ колѣна Іудина, корнемъ Давидовымъ, а въ 1-й 
главѣ (ст. 4) о Немъ говорится, что Опъ „есть и былъ и 
грядетъ®, т. е.—единосущенъ съ Іеговою—Сущимъ, Вѣч
нымъ. То обстоятельство, что на Агнцѣ почиваютъ семь 
„духовъ Божіихъ®, равно какъ наименованіе Его „Корнемъ 
Давидовымъ® (то-же, что и Іессеевымъ) даютъ право заклю
чить, что Агнецъ—Лицо тожественное съ Тѣмъ, о Которомъ 
вѣщаетъ пр. Исаія въ XI гл. своей книги, т. е.—Христосъ 
Спаситель, Который Одинъ только совмѣстилъ въ Своемъ 
Лицѣ конечное съ безконечнымъ, человѣческое съ Боже
ственнымъ (ср. Ис. IX, 6—7).

Внѣшнія свидѣтельства мессіанскаго характера пари- 
міи вполнѣ оправдываются и внутренними данными проро
чества Исаіи,—ихъ полнымъ согласіемъ съ гѣмъ, что извѣ
стно изъ евангельскихъ сказаній о лицѣ и дѣятельности Хри
ста Спасителя. Тіо плоти, Христосъ Спаситель былъ именно 
сынъ Давыдовъ или Іессеевъ (Мѳ. I, 1. 16 ст. Лук. III, 23, 
31). Родился Онъ тогда, когда этотъ, нѣкогда знаменитый 
родъ, былъ „усѣчент> до корня®, — пришелъ въ крайній упа
докъ, такъ что не только лишился своего царственнаго до
стоинства, но и самому существованію его угрожала, пови
димому, опасность. Представителемъ этого рода было бѣдное 
семейство плотника изъ Назарета, откуда, по сложившемуся 
у іудеевъ убѣжденію, нельзя было ожидать ничего хорошаго 
(Іоан. I, 46; VII, 41). Рождается Спаситель міра пе въ бо- 
гатыхъ хоромахъ, даже не въ хижинѣ бѣдной, а въ ясляхъ 
Виѳлеемскихъ (Лук. II, 7). Такое происхожденіе и рожденіе 
вполнѣ можетъ быть уподоблено появленію молодаго, неза
мѣтнаго среди могучихъ деревъ, побѣга изъ усѣченнаго до 
корпя дерева. Но человѣчеству, при крещеніи. Спаситель 
обильно („пе мѣрою®) былъ помазанъ Духомъ Святымъ (Мѳ.
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ТТІ, 16; Мрк. I, !0; Лук. Ш, 22; Іоан. 1, 33—34 ср. Іон. 
III, 34). Признавая Себя царемъ духовнаго царства, Онъ 
вмѣстѣ съ т!мъ свидѣтельствовалъ о Себѣ: „Азъ на сіе ро- 
дихся, и на сіе пріидохъ въ міръ, да свидѣтельствую исти
ну" (Іоан. ХѴШ, 36 — 37), и каждое слово Его было сло
вомъ истины (Іоан. V, 30; VIII, 16, 45 — 46). Въ Своемъ 
сужденіи о людяхъ Онъ чуждъ былъ какого-либо пристра
стія или ласкательства,—внѣшнее положеніе лицъ и народ
ная молва не имѣли вліянія на Его судъ, а потому многіе, 
которые по своему общественному положенію и по народ
ному убѣжденію были святошами, „сынами царствія", предъ 
правымъ судомъ и всевидящимъ окомъ Спасителя оказались 
гробами повапленными, иже внѣуду являются красны,внутрь— 
уду же полны суть костей мертвыхъ и всякія нечистоты" 
(Мѳ XXIII, 27); напротивъ, многіе изъ признанныхъ грѣш
никовъ оказываются настолько еще сохранившими душевную 
чистоту и чуткость, что признаются Спасителемъ болѣе до
стойными возлечь съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ, чѣмъ 
„сыны царствія" (Мѳ. VIII, 11, ср. XI, 19; Лук. VII, 34. 
37-48; XV, 1 и д. XIII, 29—30; XIX, 1 — 10 и др.); нѣ
которыя изъ такихъ грѣшниковъ были потомъ даже въ чи
слѣ ближайшихъ учениковъ Спасителя (Мытарь Матѳей). 
Каждое слово Богочеловѣка, какъ слово истины, было, ко
нечно, прямымъ осужденіемъ всякой неправды, лжи и грѣ
ха. Но Спаситель не осудилъ только міровой грѣхъ, но умер
твилъ его, „вознесши грѣхи паша на тѣлѣ Своемъ на древо" 
(1 ІІегр. II, 23; Рим. VIII, 3; Гал. Ш, 13; Ис. Ы1І, 5); 
Своею смертію Онъ „упразднилъ державу" главнаго винов
ника грѣха и міроваго зла—діавола" (Евр. II, 14; Кол. II, 
15),— и тѣмъ положилъ начало тому обновленію міра, идеаль
ную картину котораго рисуетъ пр. Исаія въ ст. 6 — 10 XI 
главы. Всѣ вѣрою и чрезъ таинства пріобщающіеся спаси
тельнымъ страданіямъ Сына Божія получаютъ въ себя сѣмя 
новой, святой жизни (Рим. VI, 3—6; Кол. II, 11 — 13). Какъ
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первый Адамъ изливаетъ па происшедшее отъ него плотское 
потомство сѣмя грѣха и смерти, такъ второй Адамъ, „Гос
подъ съ небесе“, содѣлавшись главою церкви, изливаетъ на 
Свое тѣло сѣмя побѣды надъ грѣхомъ и смертію (1 Кор. 
XV, 45—49; Рим. 5, 12—20; Еф. V, 25-27, 29; Кол. I, 
18—22 и др). Правды, нынѣ мы не видимъ еще полнаго 
исполненія того, что вѣщалъ Исаія о царствѣ Потомка Іес
сеева, такъ какъ и „вѣдѣніе Господа“ не „наполнило еще 
всей земли, какъ воды наполняютъ море“ (ст. 9). Но про
роки не были и не могли быть историками, чтобы раскры
вать поступательное, постепенное раскрытіе началъ царства 
Божія, —царства Христова. Они рисуютъ это царство въ 
одной общей картинѣ, рисуютъ такимъ, какимъ оно должно 
быть по своей идеѣ, по своимъ началамъ, а не такимъ, ка
кимъ проявится оно въ тотъ или другой отдѣльный моментъ 
времени.

И. Ч—въ.

Въ чемъ заключается нравственный смыслъ 
юродства?

(Продолженіе).

Въ заключеніе нашихъ разсуждеаій о подвигѣ юрод
ства о Христѣ, какъ личномъ подвигѣ, скажемъ о нравствен
номъ величіи и высотѣ жизни принимающихъ его.

Изъ исторіи и житій святыхъ видимъ, что юродивые о 
Христѣ выполняютъ всѣ тѣ требованія, которыя предлагаются 
способнымъ къ совершеннѣйшей жизни. Они нестяжательны, 
даже свободны отъ всякихъ мірскихъ привязанностей; но 
большей части дѣвственники; въ высшей степени смиренны 
и послушны; наконецъ, въ полномъ смыслѣ аскеты по своему 
внѣшнему образу жизни. Но выполненіемъ этихъ требованій 
они какъ будто неудовлетворены и налагаютъ на себя еще
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Новыя: именно, желая еще болѣе 
выступить сильнѣйшими борцами 
торую ведутъ постоянно),—они 

укрѣпить себя въ добрѣ, 
въ духовной брани (до
живутъ въ мірѣ, сре

ди всевозможныхъ искушеній со стороны его;—мало это
го—они идутъ навстрѣчу этимъ искушеніямъ отъ міра, 
когда, выдавая себя не такими, каковы они есть, ищутъ 
себѣ уничиженія и страданій.

Что жизнь въ мірѣ для юродивыхъ о Христѣ не только 
не могла быть преимуществомъ по сравненію съ жизнію въ 
затворѣ, но лишь увеличивала трудности подвига, можемъ 
видѣть изъ слѣдующихъ разсужденій. О соблазнахъ міра мы 
уже упомянули, но они, какъ увидимъ, еще не очень опасны 
для подвижника. Наиболѣе тяжелы для него должны быть 
душевныя муки, которыя приходится ему переживать среди 
общества. Тяжело праведнику жить съ грѣшниками, пото- 
му-что, кромѣ того, что онъ постоянно долженъ терпѣть 
обиды и оскорбленія отъ нихъ,—ему должно быть просто 
тяжело смотрѣть на нашу жизнь, жизнь полную обмана, 
неправды, злобы, зависти, хищенія. Прибавимъ къ этому, 
что наблюдательность и чувствительность ко всему грѣхов
ному въ праведникахъ развиты въ высшей степени, а по 
смыслу христіанской любви они должны страдать пе только 
за обиженныхъ міра, но еще болѣе за самихъ обидчиковъ. 
Но помимо этого,—душевныя муки юродивыхъ о Христѣ 
были сугубы, потому-что ни съ кѣмъ не раздѣлялись Вы
давая себя за безумныхъ, юродивые вмѣстѣ съ этимъ, какъ 
говорили уже выше, отдѣляли себя отъ окружающаго ихъ 
общества, становились въ глазахъ его чужды обществен- 
скихъ жизненныхъ интересовъ, какъ люди не отъ міра сего. 
Странники и пришельцы па землѣ, они одни переживали 
горе и радости общества, которыя понимали и лучше и глубже 
другихъ. (Были, правда, у нѣкоторыхъ изъ юродивыхъ и 
близкія лица, предъ которыми они являлись въ своемъ на
стоящемъ. видѣ—у св. Андрея Тотемскаго—пономарь Іоаннъ
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Яковлевъ, у Прокопія Устюжскаго—св. Кипріанъ затворникъ, 
но и съ ними они рѣдко дѣлились своими духовными впе
чатлѣніями). Только постоянное пребываніе (хожденіе) съ 
Богомъ и въ Богѣ и давало имъ силы переносить всю тя
жесть одиночества.

Чтобы еще яснѣе видѣть, насколько жизнь въ мірѣ 
только увеличивала тяжесть подвига юродивыхъ, проанали
зируемъ при свѣтѣ аскетическихъ твореній внутреннюю жизнь 
юродивыхъ, какъ лицъ достигшихъ высшей степени нравствен
наго совершенства. Мы видѣли, что въ жизни юродивыхъ 
тѣло ихъ является послушнымъ орудіемъ духа; духовно-нрав
ственные интересы у нихъ всецѣло преобладаютъ надъ фи
зическими потребностями, сводя послѣднія къ минимуму, 
необходимому для поддержанія физической жизни. Отсюда 
все, что въ мірѣ склоняетъ ко грѣху обыкновеннаго чело
вѣка чрезъ возбужденіе его плотскихъ страстей и вожделѣ
ній (похоть плоти и похоть очесъ), уже не опасно для юро
диваго: онъ выше такихъ искушеній. Но было-бы большой 
ошибкой, еслибъ кто сталъ думать, что достигшіе такой 
нравственной высоты (до неуязвимости отъ соблазновъ міра) 
достигли вмѣстѣ съ этимъ всего и теперь могутъ почить отъ 
дѣлъ своихъ, наслаждаясь (безъ усилій и напряженія) тѣмъ 
духовнымъ миромъ, какой стяжали въ себѣ. Царство Божіе, 
которое раскрывается внутри человѣка, всегда нудится; слѣ
довательно, духовное напряженіе • всегда необходимо; огонь 
ревности долженъ постоянно горѣть въ человѣкѣ и поядать 
всякую приражающуюся нечистоту (Еп. Ѳеофанъ—мысли изъ 
сочиненія „Путь ко спасенію"). Усиліе необходимо для того, 
чтобы прежде всего устоять на высотѣ достигнутаго совер
шенства и, затѣмъ, чтобы идти далѣе. Искушенія еще не кончи
лись для подвижника; они теперь только болѣе тонки (со сто
роны же для насъ и незамѣтны совсѣмъ, даже непонятны) 
но за то болѣе опасны. Достигшему духовной высоты нужно 
имѣть величайшую осторожность постоянно бодрствовать и 
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быть всегда гитову вступить въ борьбу, когда потребуется. 
По свидѣтельству аскетовъ-—созерцателей, высочайшая сте
пень духовнаго могущества состоитъ въ сосредоточеніи вни
манія, собранности своихгь силъ и способности тотчасъ-же 
направить ту или другую изъ нихъ или и всѣ разомъ къ 
невѣстнаго рода дѣятельности, по ихъ выраженію, на тотъ 
или иной опасный пунктъ.

Если теперь на евангельское незлобіе юродивыхъ о 
Христѣ должно смотрѣть какъ на одну изъ высшихъ сту
пеней въ общемъ ходѣ нравственнаго совершенствованія че
ловѣка (восхожденія его отъ силы въ силу); —если ихъ ноч
ныя бодрствованія и моленія, соединенныя съ видѣніями изъ 
міра иного, должно трактовать именно какъ акты ихъ осо
бенной высочайшей духовной жизни (акты тождественные съ 
переживаемыми аскетами—созерцателями въ затворѣ);—то 
обстановка жизни, въ коей они подвизаются, будетъ самой 
неудобной для ихъ высшаго духовнаго дѣланія (а это должно 
возвышать самый подвигъ). Въ самомъ дѣлѣ, юродивые жи
вутъ въ большихъ городахъ, несутся въ бурномъ потокѣ 
житейскаго океана; житейская суета и мелочи бьютъ имъ 
въ глаза и, если не могутъ приразиться къ нимъ, то, ка
жется, помимо воли должны разсѣивать, духовно-развлекать 
подвижника.

Затѣмъ, юродивые о Христѣ не только безучастные зри
тели житейскихъ драмъ, комедій и трагедій;—нѣтъ, они 
вмѣстѣ съ другими и даже болѣе другихъ, хотя и тайно отъ 
всѣхъ, живутъ интересами окружающаго ихъ общества, вхо
дятъ во всѣ мелочи, спускаются до настроенія низшихъ чле
новъ его, чтобъ знать и ихъ мысли и чувствованія,—сло 
вомъ, какъ имѣющіе ту же душу съ нами, болѣютъ обще
ственными болѣзнями и остаются, благодаря своей духовной 
бдительности, постоянно нравственно-здоровыми. Такая ду
ховная высота юродивыхъ о Христѣ должна быть признана 
высочайшею и можетъ быть объяснена единственно тѣмъ, 
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что, находясь въ мірѣ, юродивые живутъ еще другою пре- 
мірною благодатною жизнію въ Ногѣ, въ Которомъ и для 
Котораго они все и дѣлаютъ, и только благодаря такому 
единству цѣли и средствъ не разсѣиваются мірскимъ, оста
ваясь сильными духомъ.

([Іродолжвяів будетъ).

Семенъ Ивановичъ Протопоповъ
(некрологъ).

23 февраля сего года, въ 3 часовъ вечера мирно скон
чался на 46 году своей жизни старшій преподаватель Там
бовской духовной семинаріи Семенъ Ивановичъ Протопоповъ. 
Съ глубокою скорбію была встрѣчена вѣсть о кончинѣ его и 
ближайшими товарищами его, и всѣми вообще сослуживцами, 
и многочисленными его учениками. Принадлежа по своему 
происхожденію Московской епархіи, своею служебною дѣя
тельностію онъ всецѣло принадлежитъ Тамбовскому краю, 
гдѣ имя его тѣсно связано съ временемъ наибольшаго рас
цвѣта и оживленія Тамбовской семинаріи. Въ 1879 году 
явившись первоначально здѣсь въ отвѣтственномъ званіи пре
подавателя такихъ важныхъ предметовъ, какъ философія, 
психологія и педагогика, онъ затѣмъ, по довѣрію къ нему 
со стороны ближайшаго начальства, пріобрѣлъ постепенно 
въ Тамбовѣ и много другихъ должностей и обязанностей, 
которыя свидѣтельствовали о живой способности его къ раз
нообразному общественному труду. Такъ, съ 1879 года вмѣстѣ 
съ обязанностями по семинаріи несетъ онъ и обязанности 
преподавателя педагогики въ -женскомъ епархіальномъ учи
лищѣ до ноября мѣсяца 1884 года; неоднократно назначается 
иъ члены Правленія семинаріи: съ 1884 года и но день 
смерти состоитъ членомъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта; 
съ 19 апрѣля 1879 года включается въ члены экзамепаціон- 
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ной комиссіи для производства испытаній при консисторіи 
ищущимъ званія діакона и псаломщика; въ 1892 году назна
чается для ревизіи Липецкаго духовнаго училища; много
кратно состоитъ членомъ ревизіоннаго комитета по провѣркѣ 
отчетовъ и приходо-расходныхъ книгъ по семинаріи; дважды 
является предсѣдателемъ строительной комиссіи но ремонту 
семипарскихъ зданій; неоднократно исправлялъ въ разное 
время должность инспектора и ректора семинаріи, причемъ 
въ 1898 году Епархіальнымъ Преосвященнымъ ему выра
жена благодарность за означенные труды. Въ 1891 году, 
согласно личному своему желанію, съ философскихъ пред
метовъ перемѣщенъ на каѳедру латинскаго языка, на кото
рой и оставался преподавателемъ до самой смерти. За свои 
груды пожалованъ многими знаками отличія до ордена Св. 
Анны 2-й ст. включительно, а въ 1900 году удостоенъ зва
нія старшаго преподавателя семинаріи, съ высшимъ окладомъ 
по содержанію.

Уже это краткое и сухое перечисленіе заслугъ, трудовъ 
и обязанностей почившаго по Тамбовской семинаріи ясно 
свидѣтельствуетъ о его разностороннихъ и многочисленныхъ 
дарованіяхъ, о его широкой опытности и ревностномъ отно
шеніи ко всѣмъ, возлагавшимся на него, должностнымъ по
рученіямъ. Но почившій потрудился также не мало и отно
сительно изданія мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, при 
сохраняемой до самой смерти должности казначея редакціи 
украсивъ страницы сего Епархіальнаго ортятті цѣлпмч. ря
домъ своихъ статей и замѣтокъ.

Отличаясь широкимъ философскимъ образованіемъ, по
чившій оставилъ о себѣ память среди учащихся, и особенно 
за первые годы своей учительской службы, какч> о препода
вателѣ основательномъ, даровитомъ. Лекціи его выслушива
лись всегда учащимися съ большимъ вниманіемъ и интере
сомъ. Къ сожалѣнію, постигшій почившаго еще вт, молодые 
годы его учительской службы тяжелый недугъ гортани ли
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шилъ его возможности раскрывать предъ учащимися фило
софскія познанія съ свойственнымъ ему жаромъ и убѣжде
ніемъ, и онъ вынужденъ былъ избрать для себя менѣе от 
вѣтсгвенныя занятія по латинскому языку. ІІо и здѣсь для 
учащихся онъ являлся всегда на высотѣ разумѣнія предмета. 
Между прочимъ, одинъ изъ юныхъ питомцевъ его *)  такъ 
безъискусственно характеризуетъ его съ этой именно сто
роны. „Занимая каѳедру латинскаго языка“, пишетъ онъ въ 
своей надгробной рѣчи, „ты всячески старался помогать и 
облегчать намъ изученіе этого предмета. Такъ какъ главная 
часть изученія состояла въ переводахъ съ латинскаго на 
русскій языкъ, то ты съ цѣлію облегченія этого подчас'ь 
тяжелаго труда дѣлалъ разумные и обстоятельные предва
рительные переводы въ классѣ съ подробнымъ разборомъ 
ихъ текста, и воспитанникъ, принимаясь у себя па дому за 
латинскую христоматію, изъ глубины души посылалъ тебѣ 
благодарность за разумную помощь. Затѣмъ, обладая фило- 
софски-научнымъ образованіемъ, ты старался каждую фразу 
перевода сдѣлать удобопонятною и вразумительною для насъ. 
Особенно это было чувствительно во время перевода фило
софскихъ трактатовъ, какъ напр. „Разговоръ о дружбѣ" Ци
церона или разсужденіе его же „о безсмертіи души" и др. 
Подъ твоимъ умѣлымъ руководствомъ мы постепенно при
выкали къ пониманію отвлеченныхъ философскихъ разсужде
ній и, гакъ сказать, знакомились съ самой философіей. Кро
мѣ того, гы искренно желалъ всѣмъ намъ хорошихъ успѣ
ховъ, испытывая насъ въ знаніи предмета тщательно, по 
нѣскольку разъ. Благодаря тому, питомцы твои всегда обла
дали порядочнымъ знаніемъ латинскаго языка, и приносятъ 
тебѣ искреннюю благодарность за любовь и оказанную имъ 
пользу". Другой питомецъ его**)  еще съ большею широтою и все-

*) Евг. Фіолетовъ (III — ?). Рѣчь его, за продолжительно
стію службы, не была произнесена.

**) Павелъ Мальцевскіп (VI 2). Не была произнесена 
рѣчь по той же причинѣ.
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сторонностью рисуетъ его учительскій образъ. „Предъ нами“, 
было написано имъ, „нокоигсл во гробѣ мудрый и опытный на
ставникъ Почившій Семенъ Ивановичъ совмѣстилъ въ себѣ 
все, что долженъ имѣть преподаватель. Онъ имѣлъ прони
цательный умъ, обладалъ даромъ слова, отличался замѣча
тельною тактичностью въ дѣйствіяхъ. Первоначально зани
малъ онъ труднѣйшую изъ каѳедръ—философію. Его лекціи, 
рѣчи, по словамъ очевидцевъ, были очень увлекательны. Онъ 
тогда уже украшеніемъ былъ семинаріи. Но вотъ болѣзнь 
его сразила. Семенъ Ивановичъ лишился возможности гово
рить выразительно, громко и ясно. Но не лишился своей 
умной мудрости. Онъ занялъ каѳедру по латинскому языку. 
ГІо правдѣ нужно сказать, мы не слишкомъ уважаемъ этотъ 
предметъ. Если гдѣ, то именно здѣсь проявляемъ часто юно
шескую лѣность. Но мудрая постановка дѣла у Семена Ива
новича, его удивительное стараніе, его необыкновенное тру
долюбіе препобѣдили все,—и занятія шли у пасъ довольно 
успѣшно. Вотъ этотъ-то трудъ, его искреннее отношеніе къ 
дѣлу, его образцовый въ этомъ отношеніи примѣръ и можетъ 
связывать насъ вѣчными узами любви съ почившимъ Семе
номъ Ивановичемъ®. Свѣтлыя качества добраго преподава
теля почившій соединялъ въ себѣ съ служебной исполни
тельностью и исправностью, а въ отношеніи къ прочимъ 
преподавателямъ всегда отличался уступчивостью, деликат
ностью и образцовымъ товарищескимъ миролюбіемъ.

Вѣсть о его кончинѣ на другой же день рано по утру 
собрала къ нему въ домъ его сослуживцевъ и почитателей, 
при чемъ ректоромъ семинаріи архимандритомъ Аѳанасіемъ 
при участіи прочаго духовенства семинарской церкви была 
отслужена первая панихида у смертнаго одра его. Затѣмъ, 
въ 12 часовъ дня тѣми же лицами была отслужена пани
хида и въ семинарской церкви, при молитвенномъ участіи 
всѣхъ воспитанниковъ. Въ послѣдующее время панихиды 
служились на дому утромъ и вечеромъ отъ семинаріи, а въ 
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промежутки между паннихидами воспитанники поочередно 
читали псалтирь. Панихиды совершаемы были и многими 
изъ лицъ городскаго духовенства, бывшихъ нѣкогда учени
ками почившаго, а также имѣвшихъ съ нимъ и нѣкоторое 
служебное соприкосновеніе. Наканунѣ погребальнаго дня, у 
гроба почившаго въ домѣ его преі одавателемъ семинаріи 
священникомъ Петромъ Успенскимъ, при молитвенномъ со
участіи многихъ другихъ лицъ семинарской служебной кор
пораціи, совершено было послѣдованіе парастаса. Въ самый 
день погребенія, 26 числа февраля, до начала Божественной 
литургіи ко гробу почившаго въ домъ его собрались въ боль
шомъ множествѣ сослуживцы его и воспитапники и, послѣ 
обычно положенной на эти случаи краткой литіи, гробъ его 
вынесенъ былъ его почитателями и учениками и процессія 
направилась, въ предшествіи ректора семинаріи, въ родной 
по мѣсту службы для почившаго храмъ. По принесеніи 
тѣла усопшаго въ семинарскую церковь, здѣсь ректоромъ 
семинаріи, въ сослужепіи священниковъ П. I. Успенскаго 
и Пав. I. Добротворцева, совершена была Божественная ли
тургія Преждеосвященныхъ Даровъ, во время которой изво
лилъ прибыть въ церковь для отпѣванія и ІІреосвященнѣй 
шій Георгій, Епископъ Тамбовскій. Во время причастна, 
съ благословенія Владыки, воспитанникомъ 2 отд. VI кл. 
Михаиломъ Богдановымъ произнесено было посвященное 
памяти почившаго поученіе. Затѣмъ, во время самаго отпѣ
ванія, послѣ церковной пѣсни „Со святыми упокой1' и послѣ 
Евангелія, произнесены были надгробныя рѣчи воспитанни
ками I отд. VI кл. Александромъ Пашатовымъ и Петромъ 
Быстровымъ *)  Кромѣ лицъ, участвовавшихъ въ соверше
ніи Божественной литургіи, на отпѣваніе, вслѣдъ за Его 
Преосвященствомъ, вышли: ключарь каѳедрал. собора прог 
Мих Григ. Озеровъ, членъ правлепія семинаріи свящ. Ст. 
Описиф Любомудровъ, закопоуч. клас. гимн. прот. Сер. Ди 

*) Поученіе и обѣ рѣчи помѣщаются ниже.
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Бѣльскій, учитель церковнаго пѣнія свящ. Вас. Влад. Лебе
девъ и экономъ семинаріи свящ. Мих. Петр. Курганскій. 
По окончаніи чина отпѣванія, гробъ съ тѣломъ усопшаго 
вынесенъ былъ изъ храма на рукахъ преподавателей и уче
никовъ и, поставленный на траурный катафалкъ, отвезенъ 
былъ для погребенія на Петропавловское городское кладби
ще. Гробъ почившаго украшали вѣнки отъ сослуживцевъ, 
почитателей его памяти и отъ признательныхъ учениковъ. 
Тяжелую и мрачную картину, наводившую на многія пе
чальныя размышленія, представляли собою слѣдовавшіе за 
гробомъ трое оставшихся послѣ умершаго, малолѣтнихъ и 
круглыхъ сиротъ. Предъ опущеніемъ тѣла въ могилу, сослу
живцемъ почившаго священникомъ Петромъ Успенскимъ 
было сдѣлано къ умершему приблизительно слѣдующее крат
кое обращеніе: „Возлюбленный о Господѣ собргтъ нашъ и 
достойный нашъ сослужитель! Много самыхъ разнообраз
ныхъ мыслей возбуждаетъ всякая нѣсть о смерти кого-либо 
изъ людей. Вѣсть о твоемъ преставленіи навѣяла на мою 
душу прежде всего знаменательныя слова Божественнаго 
Писанія: Человѣкъ, яко трава дніе его, яко цвѣтъ сельный 
тако оцвѣтетъ: яко духъ пройде въ немъ, и не будетъ, и не 
познаетъ ктому мѣста своею. Слова эти и всегда должны 
занимать сознаніе христіанина при размышленіи о смерти; 
но въ приложеніи къ тебѣ, дорогой и возлюбленный нашъ 
собратъ, они показались мнѣ особенно близкими. Я засталъ 
тебя здѣсь въ такую пору общественной твоей службы и 
дѣятельности, когда ты за труды свои достойно возводимъ 
былъ вниманіемъ и властію своего начальства отъ силы въ 
силу, отъ чести къ чести, пока наконецъ совершенно за
конно и справедливо къ настоящему времени занялъ между 
нами служебное старшинство. Оставалось тебѣ только радо
ваться, только пожинать плоды сіоихъ служебныхъ трудовъ, 
только пользоваться своимъ положеніемъ къ доброму воспи
танію своихъ малыхъ дѣтей, сдѣлавшемуся для тебя, послѣ
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неожиданной смертной разлуки съ подругою жизни, настоя
щимъ подвигомъ, тяжелымъ крестомъ, трудно одолимымъ 
даже и при твоемъ положеніи. Но вотъ ты сравнялся съ 
землею и съ пепломъ; хладная, сырая могила готова уже 
нещадно поглотить въ себѣ твою силу и честь; дѣти твои 
уже болѣе не услышатъ твоего родительскаго утѣшенія и 
будутъ вынуждены оставаться на попеченіи чужихъ людей, 
а если воспримутъ ихъ подъ крило свое и лица родныя, 
то во всякомъ случаѣ не съ тѣмъ уже чувствомъ любви, 
какое было присуще тебѣ. Такъ, но истинѣ, челоямкг яко 
трава... Другое, что тяжелою скорбію пронзило душу мою 
при первой вѣсти о твоемъ преставленіи, было горькое со
знаніе того, что служащая корпорація нашего учрежденія 
лишилась въ тебѣ добраго и миролюбиваго члена. Зная по 
личному опыту твой мирный служебный характеръ и при
слушиваясь къ воспоминаніямъ о тебѣ изъ прежняго, давняго 
времени, я не встрѣтилъ здѣсь ничего, чтобы противорѣ- 
чило такому о тебѣ моему представленію. Напротивъ, всюду 
слышалось о тебѣ. что ты никому какимъ-либо своимъ лич
нымъ искательствомъ не преступилъ служебной дороги, ни
кого пе оскорбилъ, никого не обидѣлъ, ни съ кѣмъ не разошел
ся во мнѣніяхъ до потери къ другимъ личнаго взаимнагоуваже- 
нія. При частомъ до болѣзненности нынѣшнемъ развитіи въ об
щественныхъ дѣятеляхъ служебнаго самолюбія, люди подобные 
тебѣ въ этомъ отношеніи особенно рѣдки и, можно сказать, дра
гоцѣнны. Это твое служебное качество, помимо своей привле
кательности по самому существу, хорошо гармонировало и 
съ общимъ духомъ служебной той корпораціи, среди кото
рой ты здѣсь находился. За эго доброе качество твоего серд
ца да введетъ тебя Господь Богъ въ покой, лучшій всякаго 
человѣческаго покоя, и да подастъ тебѣ миръ, безконечно 
совершеннѣйшій всякаго мира земнаго, и да напишется имя 
твое въ книгѣ жизни во вѣки вѣковъ!" Послѣ сихъ словъ, 
тѣло почившаго предано было землѣ, и образовавшійся на
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мѣстѣ его погребенія свѣжій земляной холмъ сдѣлался по
слѣ того лишь безмолвнымъ свидѣтелемъ, что однимъ доб
рымъ человѣкомъ стало меньше среди людей.

Священникъ Петръ Успенскій.

ПОУЧЕНІЕ
при гробѣ преподавателя семинаріи Семена Ивановича 

Протопопова

Дорогіе наставники и товарищи, мы собрались нынѣ 
сюда для того, чтобы отдать послѣдній долгъ нашему много
уважаемому Семену Ивановичу. Голосъ Творца: „земля еси, 
и въ землю отъидеши", 1) голосъ, который услышитъ со вре
менемъ и каждый изъ насъ, 23 числа сего мѣсяца раздался 
надъ нимъ; и вотъ, его не стало; мы видимъ теперь одинъ 
лишь безжизненный трупъ, одни лишь останки дорогаго намъ 
человѣка. Невольная скорбь, невольное смущеніе овладѣва
ютъ душой. Для чего такъ рано погасла жизнь? Зачѣмъ 
умеръ тотъ, кто еще могъ бы жить и трудиться на пользу 
ближнихъ? Смерть, зачѣмъ ты похитила изъ среды нашей 
того, къ кому мы привыкли, съ кѣмъ мы какъ бы сродни
лись душой?

’) Быт. Ш, 19.
8) Еп. Игнатій: приношеніе современному монашеству", 

стр. 152.
3) „Странникъ" за 1897 г., III т., стр. 418.

„Глубиною мудрости и человѣколюбно вся стронй", Вогь 
правитъ міромъ всѣмъ; „безъ Него ничего пе случается съ 
нами"; 2) потому „не нужно плакать, если кто въ бѣдности, 
въ болѣзни, умеръ... все эго недостойно слезъ"; 3; оплаки
вать можно только согрѣшающаго ближняго;—такъ говорятъ 
намъ святые отцы. Да, мы не должны скорбѣть, мы не долж
ны проливать слезъ надъ гробомъ многоуважаемаго нашего
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Семена Ивановича. Онъ умеръ, но не погибъ; онъ оставилъ 
только эту, земную, жизнь, жизнь, „полную суеты, бѣдъ и 
скорбей", 4) для того, чтобы получить неувядаемый вѣнецъ 
славы на небесахъ за свои труды отъ Мздовоздаятеля Бога.

*) Добротолюбіе, I томъ, Уставъ отшельнической жизни 
Антонія В.

5) Добротолюбіе, I томъ, наставленія Антонія В., и сочи
ненія Турген ева, томъ VI, стр. 270.

«) ІЬііі.
7) Ис. I, 18.

Волею Божіею, почившій Семенъ Ивановичъ былъ при
званъ трудиться на поприщѣ наставника. Тяжело и отвѣт
ственно это служеніе! Много трудовъ и заботъ выпадаетъ 
обыкновенно на долю всякаго, который проходитъ его. Еели 
ужъ жизнь каждаго честнаго человѣка „не наслажденіе", 
а „путь подвиговъ" и „тяжелый трудъ", 5) то тѣмъ болѣе 
это самое нужно сказать намъ о жизни учителя. Тѣмъ труд
нѣе учительское поприще, что трудящійся на немъ встрѣ
чаетъ нерѣдко полную неблагодарность со стороны тѣхъ, 
ради которыхъ подъемлетъ онъ труды. Да, нѣкоторые изъ 
насъ, учащихся, вѣроятно, не мало огорчали почившаго, 
когда не оцѣнивали надлежащимъ образомъ всего его благо
расположенія, всей его заботливости о насъ, когда истолко
вывали въ дурную сторону тѣ мѣры строгости, которыя пред
принимать заставляли почившаго любовь, долгъ. Такой-то 
многотрудный и скорбный путь и прошелъ на землѣ Семенъ 
Ивановичъ, прошелъ до конца, не падая подъ „желѣзными 
цѣпями долга", 6 7) не уклоняясь отъ исполненія послѣдняго. 
Онъ трудился честно, онъ не зарылъ въ землю того талан
та, который получилъ отъ Бога. Теперь почилъ труженикъ; 
путь подвиговъ его конченъ, онъ идетъ къ Мздовоздаятелю 
и Судіи. Пріиди, „и истяжимся" ’),'изрекъ Всевышній, и много
уважаемый нашъ наставникъ, а вашъ, дорогіе преподаватели, 
сотрудникъ окончилъ свое земное существованіе, окончилъ 
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свой трудъ. Теперь наступило наше время: настала для насъ 
нора показать, что мы признательны труженику. Если есть 
кто-либо и обиженный имъ, забудь обиду; помни, что чело
вѣкъ немощенъ, что онъ и противъ воли нерѣдко оскорбляетъ 
другого; опасайся затаить обиду и потому еще, что ты мо
жешь ошибиться, можешь признать за чувство непріязни 
то, что, на самомъ-то дѣлѣ, имѣло въ основаніи своемъ хри
стіанскую любовь! Вѣдь и Христосъ, нашъ Божественный 
Учитель и совершеннѣйшая любовь, и Тотъ имѣлъ во время 
земной жизни Своей много такихъ лицъ, которыя считали 
себя обиженными отъ Него, которыя смотрѣли на Него, какъ 
на своего врага! Итакъ, миръ и любовь да царствуютъ у 
гроба сего.

Почтимъ, дорогіе преподаватели, скончавшагося сотруд
ника вашего, почтимъ, товарищи, того, кто для насъ тру
дился столько лѣтъ! Но какъ же и чѣмъ мы можемъ засви
дѣтельствовать почившему свою признательность, свое рас
положеніе? Что можетъ взять онъ отъ насъ? Только молит
ва наша, можетъ сопутствовать Семену Ивановичу въ ту 
горнюю страну, куда онъ отправился; только ее можетъ 
принять онъ отъ насъ. Да, лишь молитвою мы засвидѣтель
ствуемъ ему свою признательность, свою любовь.

Миръ и вѣчная память да будетъ тебѣ, дорогой нашъ 
наставникъ!

Михаилъ Богдановъ.

РѢЧЬ
при гробѣ преподавателя семинаріи Семена Ивановича Про 

топопова.
Любезный наставникъ!

Вотъ ты у тихой пристани! Безмятежнымъ сномъ завер 
шилась твоя земная, полная трудовъ жизнь. Только во гробѣ 
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суждено было найти тебѣ покой, къ которому при жизни 
тебѣ пришлось лишь стремиться, ибо она слагалась для тебя 
такъ печально и тяжело, какъ рѣдко для кого слагается. 
Свѣтлые дни выпадали въ ней такъ же рѣдко, какъ рѣдко по
казывается солнце на осеннемъ, задернутомъ облаками небѣ. 
Смерть безжалостно похищаетъ у тебя самыхъ дорогихъ и 
любимыхъ тебѣ лицъ. Такъ, года 3—4 тому назадъ ты,—моло
дой, счастливый семьянинъ, казалось, прочно основавшій домъ 
свой, подвергся внезапно налетѣвшему на тебя такому страш
ному вихрю, который едва не снесъ съ лица земли весь твой 
домъ:—совершенно неожиданная смерть упесла изъ дома 
твоего супругу и повергла тебя въ такую скорбь, для кото
рой притоки слезъ твоихъ собственныхъ, казалось, были малы. 
Да, кто видѣлъ тебя тогда, тотъ пе могъ не вспомнить слезъ 
пророка, взывавшаго: „кто дастъ главѣ моей воду и очесамъ 
моимъ источникъ слезъ? Кто дастъ мнѣ въ пустынѣ вита
лище послѣднее" (Іерем. 9, 1 — 2).

Наступившая затѣмъ жизнь твоя съ дѣтьми—сиротами 
была какъ бы удаленіемъ въ пустыню, и хотя ты жилъ сре
ди пасъ, по рѣдко показывалъ намъ свои внутреннія муки 
Семейныя несчастія давно уже согнали съ лица твоего 
улыбку радости, давно изсушили лице твое. Они были тою 
косою смерти, съ которою она приближалась къ тебѣ съ 
неумолимою, хотя и медленною, непреклонностію—скосить 
тебя, и ты палъ, скошенный ею, какъ спѣлый колосъ, и 
вотъ теперь лежишь предъ нами.

Посмотрите!.. Посмотрите па эго исхудалое бездыхан
ное тѣло!.. Посмотрите на этотъ гробъ—вмѣстилище брей 
пыхъ останковъ угасшаго нашего наставника. Это ли все, 
что осталось отъ всѣми уважаемаго раба Божія Симеона? 
Въ этомъ ли весь покой неутомимаго труженика въ томъ 
званіи, съ которымъ едвалн можетъ сравниться какое либо 
другое?

Можно представить, какъ тяжело было нести тебѣ обя- 
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запности наставника при терзаніи твоего сердца семейными 
потерями и упадкѣ тѣлесныхъ силъ. Трудъ наставника и при 
добромъ здоровья не легокъ. И кто не оцѣнитъ по достоин
ству все благородство и возвышенность той жертвы, видя 
какъ доблестный труженикъ, едва превозмогая силами, не- 
опустительно несетъ скромную службу. Самъ трудясь, ты 
требователенъ былъ и въ отношеніи къ своимъ питомцамъ. 
Иногда тяжело нами чувствовалась твоя требовательность, 
но дорога была въ ней твоя вѣра въ насъ. Со строгостію 
своихъ правилъ ты, правда, казался суровымъ, слишкомъ 
строгимъ и сухотребоватеявнымъ, но не былъ таковымъ на 
самомъ дѣлѣ. Подъ покровомъ внѣшней суровости въ тебѣ 
таилась и мягкость сердечная, успѣвшая сдѣлать снисходи
тельными и самыя твои требованія.

Итакъ, съ ранняго утра ты вышелъ на дѣланіе свое, 
въ скорбяхъ и терпѣніи безъ устали трудился, и трудился 
не напрасно, ибо дѣла духа идутъ вслѣдъ за тобою. Они 
какъ непостыдная жертва найдутъ доступъ у престола не
лицемѣрнаго Судіи и исходатайствуютъ прощеніе согрѣше
ній. А твое изстрадавшее тѣло съ любовію приметъ земля 
и бережно и пѣжно успокоитъ его, какъ мать покоитъ дѣ
тей въ своихъ объятіяхъ. Аминь.

Ллексан^г Пашатоиъ.

РѢЧЬ
при гробѣ почившаго преподавателя Тамбовской духовной 

семинаріи Семена Ивановича Протопопова.
Дорогіе товарищи!

Давно ли наша родная семинарія понесла тяжелую 
утрату въ лицѣ почивщаго наставника и воспитателя-5Вла
диміра Ивановича Богословскаго?..

Еще не успѣла остыть скорбь о почившемъ,—и вотъ,
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предъ нами—новая жертва безжалостной смерти!.. Еще одинъ 
изъ преподавателей покончилъ разсчеты съ этою жизнію и 
предсталъ на судъ Божій...

Что сказать мнѣ?.. Чѣмъ почтить память почившаго?..— 
Взгляните! —Это уже не тотъ Семенъ Ивановичъ, котораго 
мы знали, онъ уже не житель сей страны... Какъ далекъ 
онъ отъ всего земного!—ему не нужны наши похвалы, слезы 
и воздыханія:—онъ предъ судомъ Божіимъ...

Онъ не услышитъ нашихъ рѣчей, да и не пожелалъ бы 
услышать. Развѣ могутъ быть доступны ему теперь мелоч
ные земные интересы, скорбь, сожалѣнія, слезы однихъ и 
холодное равнодушіе другихъ?..

Не тронетъ его ни то, ни другое:—-онъ предъ судомъ 
Божіимъ...

Но мы, дорогіе товарищи, неужели не найдемъ слова 
въ память нашего наставника,—неужели останемся равно
душны къ этому грозному уроку, этому суровому напоми
нанію того, что и намъ надлежитъ явиться па судъ Божій 
и отдать отчетъ во всемъ,—отдать отчетъ и въ нашихъ от
ношеніяхъ къ почившему?!.. Не безупречны они...

Печаленъ былъ земной жребій почившаго. Суровъ и 
тернистъ пройденный имъ жизненный путь!..—Кто не знаетъ, 
съ какими трудностями сопряжено прохожденіе педагогиче
скаго поприща... Сколько нужно нравственной стойкости, 
благородства и любви къ своему дѣлу, чтобы до конца удер
жать серьезное и внимательное отношеніе къ своимъ обязан
ностямъ, не смотря на всѣ препятствія, возникающія на 
этомъ пути!.. Но изъ всѣхъ этихъ препятствій ничто не мо
жетъ сравниться съ тою горечью, разочарованіемъ и жесто
кою обидою, которыя причиняетъ легкомысленное, холодно
равнодушное отношеніе воспитанниковъ къ преподавателю.. 
Такое отношеніе убиваетъ энергію наставника, оскорбляетъ 
всѣ его лучшія чувства,—и часто живой, добрый, отзывчи- 
вый/іеловѣкъ превращается въ холоднаго, бездушнаго форма-
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листа, холодно и небрежно относящагося къ своему предме
ту и своимъ воспитанникамъ... Но кто виноватъ?.. — Здѣсь, 
предъ лицемъ смерти, можемъ ли мы назвать себя безупреч
ными въ этомъ отношеніи?..

Нѣтъ, нужно сознаться, что много горечи внесли мы 
въ нерадостную и безъ того жизнь почившаго!.. —Его пости
гали несчастія семейныя.. Онъ, какъ намъ извѣстно, былъ 
любящій супругъ и отецъ... Жестокая смерть не пощадила 
его семейной жизни и разбила ее... Подавленный горемъ, съ 
разбитымъ сердцемъ несчастный человѣкъ, можетъ быть, искалъ 
утѣшенія въ своей службѣ, въ преподаваніи, наконецъ, въ 
насъ-своихъ воспитанникахъ. Онъ, можетъ быть, мечталъ 
своимъ нравственнымъ воздѣйствіемъ, теплымъ и участли
вымъ отношеніемъ пріобрѣсть любовь своихъ воспитанниковъ, 
покорить юношеское сердце, войти въ его жизнь, раздѣлить 
его страданія, стремленія, оказать ему свою помощь и под
держку,—кто изъ преподавателей не мечтаетъ объ этомъ? — 
и въ этой благодарной дѣятельности найти себѣ успокоеніе 
и забвеніе, обновить свою разбитую жизнь...--Но что же онъ 
встрѣтилъ въ насъ?.—Увы, —часто холодное равнодушіе и 
легкомысленное отношеніе къ его добрымъ заботамъ...

Мы глубоко виноваты передъ нимъ за это... Мы снова, 
можетъ быть, разбили его жизнь...— И, однако, онъ не оже
сточился, не озлобился. Онъ затаилъ въ себѣ свою горечь 
и обиду ш до конца сохранилъ серьезное, спокойное, вдумчи
вое отношеніе къ своему предмету и своимъ воспитанникамъ...

И какихъ великихъ похвалъ достоинъ онъ за это, и 
какъ, наоборотъ, ничтожны и жалки мы, часто отравлявшіе 
его спокойствіе своимъ равнодушнымъ и часто небрежнымъ 
отношеніемъ и къ нему и къ его предмету!...

И, вотъ, беззавѣтно преданный своему долгу скромный 
труженикъ, оставивъ прежде времени трехъ малолѣтнихъ, 
требующихъ особеннаго ухода за ними сиротъ,—отошелъ въ 
вѣчность ..
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Тяжелымъ бременемъ лежитъ на пашей совѣсти безмолв
ный укоръ почившаго за паши доставленныя ему огорченія!..

Загладимъ же, дорогіе товарищи, хотя теперь свою ви
ну предъ нимъ!..

Помолимся отъ всего сердца, чтобы Милосердый Го
сподь принялъ его въ свои обители и простилъ ему всѣ его 
слабости и недостатки, отъ которыхъ іг онъ, какъ и вся
кій человѣкъ, не былъ свободенъ Будемъ утѣшать себя 
тѣмъ, что онъ, и при немощахъ своихъ, подвигомъ добрымъ 
подвизался и всегда былъ истинно вѣрующимъ, честнымъ и 
благороднымъ человѣкомъ. Да вчинитъ Господь духъ его съ 
праведными! Аминь.

Петръ Быстровъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Аохіерейскія служенія въ первую половину марта мѣсяца.

7 марта Его Преосвященствомъ совершена въ Казап- 
скомъ монастырѣ по въ Бозѣ почившихъ Императорахъ Але
ксандрѣ II и Александрѣ ПІ панихида, въ сослужепіи го
родскаго духовенства и въ присутствіи г. начальника губер
ніи, военныхъ и гражданскихъ чиновъ и представителей со
словныхъ учрежденій.

2 марта—въ пятницу 3-й недѣли поста предъ вечер
нею совершенъ внѣ-богослужебный обрядъ пассія, въ сослу
женіи ректора семинаріи архимандрита Аѳанасія, ключаря 
протоіерея М. Г. Озерова, преподавателя семинаріи священ
ника П. И. Успенскаго и монашествующей братіи Казан
скаго монастыря. Слово на пассіи сказано священникомъ 
И. И. Успенскимъ.

/ марта — въ недѣлю 3-ю Великаго поста Его Прео
священствомъ, въ сослуженіи о. ключаря и монашествую
щей братіи, совершена литургія въ Казанскомъ монастырѣ.
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По прочтеніи Евангелія было сказано священникомъ Покров
ской церкви А. М. Савостьяновымъ слово, приличествующее 
дню и предстоящему сбору пожертвованій въ пользу пріюта 
въ Петербургѣ для дѣтей—идіотовъ, припадочныхъ и калѣкъ, 
и произведенъ самый сборъ.

Рукоположенъ учитель села Плоскаго, Козловскаго 
уѣзда, Николай Москалевъ въ діакона къ церкви села Кар- 
пелей, Усманскаго уѣзда, и псаломщики—села ПІмаровки. 
Усманскаго уѣзда, Сергѣй Орловъ и села Уварова, Бори
соглѣбскаго уѣзда, Павелъ Калугинъ посвящены въ стихарь.

.9 марта — въ пятокъ 4-й недѣли Великаго поста— 
Преосвященнымъ Георгіемъ въ Казанскомъ монастырѣ со
вершенъ внѣ-богослужебный обрядъ—пассія, въ сослуженіи 
ректора семинаріи архимандрита Аѳанасія, ключаря прото
іерея М. Г. Озерова, законоучителя Екатерининскаго учи
тельскаго института священника А. Н. Стефановскаго и мо
нашествующей братіи. На ігассіи сказано слово священни
комъ А. Н. Стефановскимъ.

11 марта—въ недѣлю 4-ю поста—Преосвященнѣйшимъ 
Георгіемъ совершена литургія въ Казанскомъ монастырѣ, 
въ сослуженіи о. ключаря и монашествующей братіи. На 
литургіи сказано слово священникомъ Архангельской цер
кви И. И. Багрянскимъ.

Рукоположены—діаконъ Большой Липовки, Моршан- 
скаго уѣзда, Капитонъ Виноградовъ во священника къ цер
кви села Травнипскаго, Ишимскаго уѣзда, Тобольской епар
хіи, окончившій курсъ Рязанской духовной семинаріи Иванъ 
Алфавитовъ въ діакона и псаломщикъ села Лысыхъ Горъ, 
Тамбовскаго уѣзда, Петръ Синцеровъ посвященъ въ стихарь,

13 марта Его Преосвященство въ Казанскомъ мона
стырѣ совершалъ, по случаю сохраненія жизни г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода при ружейномъ выстрѣлѣ въ него 
злоумышленника, благодарственное молебствіе при участіи 
членовъ консисторіи и городскаго духовенства и въ присут-
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ствіи чиповъ консисторіи и всѣхъ начальствующихъ, уча
щихъ и учащихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ города 
Тамбова.

14 марта, но случаю сохраненія жизни г. Оберъ-Про
курора Св. Синода при выстрѣлахъ въ него злоумышленни
ка, Его Преосвященство совершалъ въ Казанскомъ монастырѣ 
благодарственное молебствіе при участіи почетнаго городска
го духовенства и заведующихъ и законоучителей городскихъ 
церковно-приходскихъ школъ и въ присутствіи епархіаль
наго и уѣзднаго наблюдателей церковныхъ школъ и всѣхъ 
учащихъ и учащихся въ Свято-Ольгинской второклассной и 
одноклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ г. Тамбова.

ІІиоеиархіальныя извѣстія и замѣтки.
Преосвященный Никодимъ, епископъ Приамурскій и Благо

вѣщенскій. На вдовствующую епископскую каѳедру Благо
вѣщенскую, за удаленіемъ на покой святителя Иннокентія, 
назначенъ преосвященный Никодимъ, бывшій епископъ Са
рапульскій, первый викарій Вятской епархіи.

Сарапульское викаріатство, гдѣ съ 1Ь95 года святитель
ствовалъ преосвященный Никодимъ,—одно изъ обширнѣйшихъ 
и населеннѣй тихъ; находясь далеко отъ епархіальнаго цен
тральнаго управленія, оно представляетъ какъ-бы самостоя
тельную епархію. Еще въ 1895 г. въ св. синодѣ былъ воз
бужденъ вопросъ о выдѣленіи сарапульскаго викаріатства въ 
самостоятельную епархію, и при назначеніи тогда въ Сара- 
пуль преосвященнаго Никодима, первенствующимъ членомъ 
св. синода, нынѣ покойнымъ митрополитомъ Палладіемъ, вновь 
назначенному епископу были даны порученія—озаботиться 
подготовкой условій къ открытію самостоятельной каѳедры 

г. Сарапулѣ. Исполняя это порученіе, епископъ Никодимъ 
в'ь первый же годъ своего святительства испросилъ у города
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4,000 кв. саж. городской земли для постройки архіерейскаго 
дома и 8 тысячъ на покупку дома для консисторіи, который 
и купленъ за 15 тысячъ рублей, обезпечилъ архіерейскій 
домъ угодьями изъ казенныхъ дачъ и, наконецъ, основалъ 
въ г. Сарапулѣ мужской общежительный монастырь, изы 
скавъ для его устройства, кромѣ церкви, болѣе 20 тысячъ 
рублей. Кромѣ того, преосвященный Никодимъ не переста
валъ заботиться о ввѣренной ему паствѣ и подвѣдомствен- 
помт> ему духовенствѣ, и за свое пятилѣгпее управленіе са
рапульскимъ викаріатствомъ владыка объѣхалъ его три раза, 
и слѣды этого видятся теперь въ благоустройствѣ церквей. 
Объѣзды эти преосвященный Никодимъ совершалъ большею 
частью зимою (проѣзжая въ зиму болѣе тысячи верстъ), такъ 
какъ зимнее время болѣе удобно для ревизіи: и народъ дома, 
и училища полны учениками. ІІо совершеніи молитвы въ 
церкви, владыка всегда преподавалъ прежде всего наставле
нія вообще приходу на злобу дня приходской жизни, о ко
торой благочинный докладывалъ владыкѣ. Говорилась ино
родцамъ (вотякамъ) о страшномъ грѣхѣ поклоненія „воршу- 
ту“, якиримети“, о грѣхѣ жить безъ церковнаго вѣнчанія 
(что очень развито у вотяковъ), приносить кровавыя жертвы, 
о необходимости ходить въ храмъ, украшать храмъ и проч. 
Все это излагалось общедоступнымъ языкомъ простой убѣ
дительной рѣчи и примѣнительно къ дикой жизни инород
цевъ. Въ раскольничьихъ приходахъ владыка мягко и уча
стливо разъяснялъ раскольническія заблужденія; въ право
славныхъ приходахъ проповѣдывалъ объ отношеніяхъ къ 
пастырямъ церкви и проч Такая неусыпная дѣятельность 
принесла и благотворные плоды; за послѣднія пять лѣтъ въ 
сарапульскомъ викаріатствѣ во многихъ приходахъ устроены 
церковные дома для принтовъ, взаимныя отношенія священ
никовъ къ пасомымъ замѣтно улучшились и вообще замѣ
тенъ серьезный поворотъ къ лучшему.

Преосвященный Никодимъ родился въ Тамбовской епар-
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хіи, ІІІацкаго уѣзда, въ с. Куплѣ, въ верстѣ разстоянія отъ 
Вышепской пустыни, отъ свящеппика о. Павла Бокова, въ 
январѣ 1850 г. Мірское имя его—Николай Павловичъ Бо
ковъ. Насколько скудна была его жизнь въ дѣтствѣ, можно 
судить потому, что приходъ о. Павла Бокова имѣлъ тольке 
40 домовъ прихожанъ, а причтъ состоялъ изъ священпика, 
діакона и двухъ причетниковъ. У всѣхъ членовъ причта 
однихъ дѣтей, кромѣ проживающихъ у нихъ родственниковъ, 
было 23 человѣка. Бѣдность поэтому была вопіющая. Отецъ 
преосвященнаго Никодима самъ пахалъ, косилъ, молотилъ, 
ѣздилъ въ лѣсъ за дровами и лучиной. Матушка владыки 
въ то врѳмя исполняла вело работу, какую обыкновенно дѣ> 
лали крестьянки. Дѣти съ малыхъ лѣтъ также привлекались 
ко всякой работѣ: ходили съ'матерью въ поле , полоть“ овесъ 
и просо, „брать“ коноплю, молотить; дочери пасли въ лѣсу 
коровъ, а сыновья сопутствовали отцу во всѣхъ работахъ. 
При личномъ свиданіи пишущаго эти строки съ преосвя
щеннымъ Никодимомъ, на другой день послѣ его хиротоніи 
въ Петербургѣ, въ 1895 г, владыка, вспоминая свое дѣтство, 
выразился такъ: „Въ домѣ отца моего достатковъ не было; 
сыты мы, правда, были, но одѣвались всѣ въ домашнюю 
пестрядину, нерѣдко съ заплатами, а обувались почти всѣ 
въ лапти. До поступленія въ духовное училище я съ б’/г 
лѣтъ почти все время проводилъ у своего дѣда—іеромонаха 
въ Вышепской пустыни, и здѣсь получилъ свое религіозное 
воспитаніе, чѣмъ и объясняется то, что я и теперь до ста
рости люблю монастыри. Для меня монастырь, каковъ-бы 
онъ ни былъ по своему внутреннему строю,—святилище 
Божіе, всегда при одномъ именованіи наполняющее душу 
чувствомъ теплой сердечной любви. 8*/2  лѣтъ я былъ отпра
вленъ въ ПІацкое духовное училище (въ 1858 году 10-го сен
тября) для обученія. О скорбяхъ, нуждѣ и лишеніяхъ за 
это время не говорю,—они понятны сами собою; но опи 
потонули безслѣдно въ свѣтлыхъ и чистыхъ впечатлѣніяхъ



— 320 —

дѣтской жизнерадостности, воспитанной красотой природы 
моей дорогой родины. Помню только суровый режимъ учи

телей „норки“ и перѣдко голоданіе, когда за распутицею 
родители пе скоро доставляли муку, пшено и картофель.. 
Учился я въ училищѣ 8 лѣтъ, а не 6-ть, какъ-бы слѣдова
ло; но это потому, что со мною одновременно учился стар
шій братъ—и отцу невозможно было въ одно время содер

жать двухъ въ Тамбовѣ, гдѣ одпа квартира стоила 5 руб. 
ассигнаціями въ мѣсяцъ, тогда какъ въ Шацкѣ паіпъ роди
тель, поставивъ пасъ въ слободѣ за 2 — 3 версты отъ учи
лища, ' платилъ только по одному рублю ассигнаціями 

(2872 к. серебромъ) въ мѣсяцъ за каждаго"... Затѣмъ вла
дыка въ яркихъ краскахъ нарисовалъ свое горестное житье 

послѣ смерти своего отца, пока онъ добился того, что былъ, 
наконецъ, принятъ въ Тамбовскую семинарію; ему прихо
дилось и голодать и ходить въ рубищахъ; и онъ удивляется, 
какъ еще сохранилъ свою жизнь, „отдѣлавшись хрониче
скимъ катарромъ легкихъ"...

ІІо окончаніи курса въ семинаріи въ 1872 г., II. II. 

женился и получилъ мѣсто псаломщика въ глухомъ, бѣдномъ 

селѣ, гдѣ его трудами была устроепа въ церковной сторож
кѣ школа. Въ 1873 году, прибывъ въ Казань, куда пере
велся для поступленія въ академію, опъ принялъ отъ при

снопамятнаго святителя Аптонія (Амфитеатрова) посвященіе 
въ священническій сапъ, въ томъ-же году 8-го ноября. 
Бѣдный, запущенный приходъ о. Николай привелъ въ поря
докъ, устроилъ часовню-школу, запово отдѣлалъ церковь пе 
ремонтировавшуюся 30 лѣтъ, и заслужилъ всеобщее распо-
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ложеніе прихожанъ, которые говорили своимъ деревенскимъ 
сосѣдямъ: „Исходи ты весь бѣлый свѣтъ—такого батюшки, 
какъ нашъ, не найдешь“. Преосвященный Палладій, архі

епископъ казанскій (впослѣдствіи митрополитъ), перевелъ о. 
Николая Пскова въ Казань, „какъ примѣрно дѣятельнаго", 
къ каѳедральному собору и поручилъ устройство возникав

шихъ тогда церковныхъ школъ. Сельскій приходъ съ вели
кимъ сожалѣніемъ и слезами проводилъ своего любимаго ба
тюшку. По пріѣздѣ въ Казань, о. Николай былъ назначенъ 

членомъ и секретаремъ епархіальнаго училищнаго совѣта 
и попечительства, членомъ правленія духовнаго училища, 
членомъ разныхъ комиссій и законоучителемъ образцовой 

школы при семинаріи, а чрезъ годъ былъ избранъ управ
лять свѣчнымъ заводомъ, который принялъ разстроеннымъ, 
на краю гибели, съ долгами въ 130 тысячъ; послѣ-же 7 лѣтъ 

управленія, въ 1892 г. переведенный въ Тулу, онъ оставилъ 
167 тысячъ чистаго капитала и ни копѣйки долгу. Кромѣ 
того, на устройство егархіальныхъ училищъ выдано было 
за это время 40 тысячъ рублей, слѣдовательно, за 7 лѣтъ 
заводъ подъ управленіемъ о. Николая далъ чистаго дохода 

210,000 руб.

Овдовѣвъ и оставшись съ 5 малолѣтними дѣтьми, о. 

Николай черезъ 15 лѣтъ по окончаніи семинарскаго курса, 
безъ всякой подготовки поступилъ въ академію, не пере

ставая управлять заводомъ. Въ 1891 году, окончивъ курсъ 
казанской академіи и отдохнувъ одинъ годъ, онъ былъ на
значенъ сперва инспекторомъ тульской духовной семинаріи, 

а затѣмъ 6-го сентября 1892 г. принялъ монашество съ
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имепемъ Никодима, переведенъ былъ па должность ректо
ра въ симбирскую духовную семинарію. О томъ, сколько 
сдѣлалъ о. Никодимъ для семинарій, въ коихъ ему при
шлось начальствовать, можно судить по тому, что святитель 
Никандръ, епископъ Тульскій, разставаясь съ архимандри
томъ Никодимомъ, сказалъ: .Другъ, поѣзжай, разстаемся пе 
надолго; черезъ годъ буду просить тебя къ себЬ въ вика
ріи*.  Къ сожалѣнію, преосвященный Никандръ чрезъ 2’/з 
мѣсяца скончался, и только 23 іюля 1835 года архиман
дритъ Никодимъ былъ торжественно хиротонисанъ въ С.- 
ІІетербургѣ въ санъ ецискона сарапульскаго.

(„Русскій Паломникъ*).

О В Ь Я В Л Е Н I Е.

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
МАГАЗИНЪ А. И. ВИНОХОДОВОЙ

ТАМБОВЪ.
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