


Отъ Правленія Тамбовской Духовной 
Семинаріи.

Въ Тамбовской Духовной Семинаріи съ 15-го августа освобождается должность преподавателя французскаго 

языка при 24-хъ урокахъ въ недѣлю съ вознагражденіемъ для лицъ съ высшимъ образованіемъ по 75 рублей за годовой урокъ и для лицъ, не имѣющихъ высшаго образованія, въ 750 рублей за 12 уроковъ и по 60 рублей за каждый годовой урокъ сверхъ 12-ти.Лица, имѣющія свидѣтельства на право преподаванія французскаго языка въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, могутъ быть опредѣлены на дѣйствительную службу и пользоваться правомъ на четыре узаконенныя прибавки къ содержанію въ 400 рублей за каждое пятилѣтіе для лицъ съ высшимъ образованіемъ и въ 200 рублей для лицъ безъ высшаго образованія.Прошенія съ документами адресовать на имя Ректора Семинаріи.



1915 годъ. ТАМБОВСКІЯ годъ ЬѴ.

Издаются при Духовной Семинаріи. > Годов. цѣна 6 р. 25 к. съдост. и перес. 
Выходятъ еженедѣльно по субботамъ. I Подписка принимается въ Редакціи.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Епархіальныя распоряженія и извѣстія.
Опредѣлены на священническія мѣста—къ Никольской церкви пригородной гор. Моршанска слободы Базіевой священникъ церкви Св. Алексія Митрополита Московскаго города Баку Александръ Баскаревъ, 12 іюня; къ Успенской церкви села Кузовлева, Липецкаго уѣзда, псаломщикъ Николаевской церкви гор. Лебедяни Александръ Колоколовъ, 19 іюня; на псаломщическія мѣста —къ церкви с. Пятъ, Елатомскаго уѣзда, окончившій курсъ Тамбовской Миссіонерско-псаломщической школы Семенъ Пронинъ, 19 іюня; къ Николаевской церкви гор. Лебедяни окон



чившій курсъ той же школы Владиміръ Лебедевъ, 2 2 іюня.
Перемѣщены, согласно прошенію, священникъ села Кузовлева, Липецкаго уѣзда, Веніаминъ Романовскій къ Кладбищенской церкви гор. Лебедяни, 19 іюня; псаломщикъ села Перво-Никольскаго, Тамбовскаго уѣзда, Михаилъ Калугинъ и и. д. псаломщика Архангельской церкви села Пересыпкина, Кирсановскаго уѣзда, Авраамій Яркинъ согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого въ свои прежніе 

приходы, 10 іюня.
Рукоположенъ въ санъ діакона съ оставленіемъ на 

псаломщической вакансіи псаломщикъ села Девлетякова, Темниковскаго уѣзда Михаилъ Павперовъ 7 іюня.
Къ свѣдѣнію духовенства Тамбовской 

епархіи.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Кириллъ, Архіепископъ Тамбовскій и Шацкій, сдалъ въ Консисторію предложеніе отъ 23 сего іюня за № 4882 слѣдующаго содержанія:Въ № 167 «Приходскаго Листка» отъ 21 іюня с. года объявлено «опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 20 іюня 1915 года за № 4877 о совершеніи повсемѣстныхъ крестныхъ ходовъ и моленій о дарованіи Россійскому воинству побѣды надъ врагомъ».Въ исполненіе сего опредѣленія предлагаю Консисторіи сдѣлать неумедлительное распоряженіе, чтобы во всѣхъ церквахъ Епархіи была совершена 8 іюля сего года, со всею доступною по мѣстнымъ условіямъ торжествен- 



911«остію, Божественная Литургія, послѣ коей крестный ходъ вокругъ храма съ пѣніемъ молебна Пресвятой Богородицѣ и съ присоединеніемъ чина молебнаго о дарованіи побѣды «адъ врагомъ по книгѣ «Молебныхъ пѣній». Начало молебну полагается въ храмѣ обычнымъ возгласомъ предстоятеля, и съ пѣніемъ «Царю Небесный» крестный ходъ исходитъ западными дверьми и устанавливается передъ западною страною храма. Здѣсь съ церковной паперти прочитывается Посланіе Св. Синода чадамъ Православной Россійской церкви и затѣмъ поется «Съ нами Богъ» какъ положено по чину, произносится великая ектенія (по чину) «Богъ Господь» во гласъ 1-ый съ пѣніемъ тропаря «Спаси Господи», Слава и нынѣ: «Заступнице Усердная». Псаломъ 50. Пѣніе канона Казанской Иконѣ Богоматери. Съ пѣніемъ этимъ крестный ходъ движется на южную сторону храма, гдѣ допѣвается 3 пѣснь съ заключительными «Спаси отъ бѣдъ», «Призри благосердіемъ». Здѣсь произносится ектенія Сугубая съ присовокупленіемъ прошеній о побѣдѣ, положенныхъ на Литургіи. По возгласѣ: Сѣда- ленъ и продолженіе канона. При пѣніи 4, 5 и 6 пѣсней крестный ходъ движется и устанавливается у восточной стороны храма. По шестой пѣсни; Ектенія малая. Кондакъ «Притецемъ, людіе», Чтеніе Апостола по чину и Евангелія Мѳ. зач. 20 отъ полу и Лук. зач. 4. По «Слава Тебѣ, Господи» Слава: «Молитвами Богородицы»; и нынѣ той же. «Помилуй мя Боже» и стихира послѣевангель. ская, пѣтая на утренѣ. Ектенія «Спаси, Боже, люди твоя» По «Милостію и щедротами» пѣсни канона 7, 8 и 9 съ шествіемъ на сѣверную страну храма. Здѣсь по окончаніи канона поется «Достойно есть», «Трисвятое», по «Отче нашъ», возгласъ «яко Твое есть царство» и шествіе къ 



912западной странѣ храма съ пѣніемъ «Спаси, Господи»^ Слава и Нынѣ «Заступнпце усердная». Здѣсь произносится заключительная ектенія изъ чина молебнаго пѣнія о дарованіи побѣды, колѣнопреклоннено читается молитва о томъ же и по отпустѣ многолѣтія: Государю Императору со- всѣмъ Царствующимъ Домомъ, Святѣйшему Синоду; Христолюбивому Всероссійскому Побѣдоносному Воинству,. Богохранимѣй Державѣ Россійстѣй и всѣмъ Православнымъ Христіаномъ.Если въ селѣ имѣется удобная площадь, то крестный? ходъ, вмѣсто хожденія вокругъ церкви, можетъ направиться на эту площадь, и тамъ совершается прописанный молебный чинъ. Особенно это надо имѣть въ виду въ. селахъ, гдѣ не одна, а нѣсколько церквей. Тогда крестные- ходы совершаются изъ всѣхъ церквей къ одному условленному мѣсту, и тамъ творится молебенъ по вышепрописан- ному чину. Заботы объ устроеніи приличнаго мѣста для совершенія общаго моленія возлагаются на принты всѣхъ храмовъ, если ихъ въ селѣ болѣе одного, подъ главнымъ руководствомъ того изъ настоятелей, который является старшимъ по хиротоніи, или имѣетъ санъ протоіерея, или. же несетъ обязанности благочиннаго.Въ городахъ послѣ Божественной Литургіи (на которой прочитывается по «Буди имя Господне» посланіе Св. Синода) крестный ходъ совершается изъ всѣхъ храмовъ къ одному заранѣе избранному мѣсту, напр., на площадь Городского Собора, и тамъ по обычномъ началѣ прочитывается кѣмъ либо изъ наиболѣе голосистыхъ священноелужителей Посланіе Св. Синода и затѣмъ совершается молебенъ по выиіепрописанному чину. Желательно, чтобы пѣніе молебна было общенароднымъ.



913Заботы объ устроеніи подобающаго мѣста и обстановки для совершенія молебна возлагаются въ городахъ иа соборныхъ протоіереевъ, при участіи градскихъ благочинныхъ, гдѣ должность эта не соединена съ должностію соборнаго протоіерея. Освобождается отъ сей обязанности ■благочинные городовъ Спасска и Темникова, какъ состоящіе въ сельскихъ приходахъ и обязанные быть въ своихъ храмахъ.Въ гор. Тамбовѣ 8 іюля поздняя Литургія начинается во всѣхъ храмахъ въ 9 часовъ утра. По заамвонной молитвѣ прочитывается Посланіе Св. Синода и по етпустѣ •совершается крестный ходъ на площадь Кафедральнаго Собора при надлежащемъ звонѣ на колокольняхъ всѣхъ церквей. На площади Каѳедральнаго Собора каждый крестный ходъ встрѣчается трезвономъ съ колокольни Каѳедр. •Собора, продолжающимся дотолѣ, пока Святыни не установятся на отведенномъ мѣстѣ. По прибытіи на площадь ■всѣхъ крестныхъ ходовъ совершается молебенъ по вышеп- рописанному чину при пѣніи всѣхъ хоровъ городскихъ церквей, съ участіемъ всего народа. По окончаніи молебна крестные ходы возвращаются въ свои храмы при трезвонѣ со всѣхъ колоколенъ, который продолжается не менЬе получаса, пока всѣ крестные ходы не возвратятся въ свои храмы.При шествіи крестныхъ ходовъ на площадь пѣть канонъ Святителю Питириму п Преподобному Серафиму, а при возвращеніи съ площади канонъ храму.
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о суммахъ, поступившихъ въ Тамбовскоі 
Января, Февраля і Оставалось наличными: 71 §8 р.

Наименованіе округовъ, 

учрежденій и лицъ.
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МОСТЪ
Епархіальное Попечительство, въ теченіе 
Марта м-цевъ 1915 года.билетами: 64.628 руб.‘
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Усманскій Городской округъ. і II31 95 33 55 ■
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Саратов. Епар. Попечит. Усман. жен. Соф. Мон. . Свящ. II. Софійскій . .Тамб. Отд. Госуд. Банка Оржевск. жен. Мон. . .Санаксарск. жен. Монаст. Діаконъ I. Высотскій. .Воронеж. Епарх. Попечит. Свящ. Викторова . . .Іъадомск. жен. Мон. . і
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і

-іИтого.
Всего 4728 руб. 84 коп.

А съ остаточными отъ 1914 года.
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— 920 —Р А С X 0 Д Ъ.Выдано еъ ежегодное пособіе 260 р. — к-)) » единовременное 140 )) —» » жалованье Казначею 60 )) — )>» » жалованье двумъ письмоводителямъ .... 135 )) — »жалованье одному служителю .... 24 » —Употреблено на расходы по Канцеляріи 12 » 55Переслано лицамъ и Учрежденіямъ 211 » 85 »Выдано взаимообразно по резолюціи . 25 )) — »Въ уплату налога за флигель Попечит. 3 )) 60
Итого . л 872 » — »

За исключеніемъ расхода изъ суммъ прихода, къ 1 апрѣля сего 1915 года остается наличными: 11024 руб. 84 коп, и билетами—64628 руб.
ЧленыПопечительства.

Протоіерей Алексѣй Цвѣтаевъ.Священникъ Димитрій Банковскій.Священникъ Іаковъ Тарховъ. Священникъ Алексѣй Богородицкій.Священникъ Алексѣй Магнитскій.

Секретарь, діаконъ Петръ Никольскій.
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ОТЧЕТЪ

Совѣта Попечительства Каргашішской 
второклассной школы за 1914 годъ.Совѣтъ Попечительства на основаніи параграфа 32 Устава честь имѣетъ предложить вниманію Общаго Собранія членовъ Попечительства годичный отчетъ о дѣятельности Попечительства за 1914 годъ.

Личный составъ Попечительства.

Въ общемъ собраніи членовъ Попечительства, бывшемъ 26 января 1914 года, единогласно въ составъ Совѣта Попечительства были избраны слѣдующія лпца: Предсѣдатель Совѣта камеръ-юнкеръ Двора Его Величества Владиміръ Владиміровичъ фонъ-деръ-Лауницъ, товарищъ предсѣдателя завѣдующій школою священникъ о. Василій Іоанновичъ Родниковъ, членами Совѣта: священникъ села Мокраго о. Сергій Островскій, учитель Карга- піинской второклассной школы Алексѣй Александровичъ Климентовъ, начальникъ Каргашпнскаго почтово-телеграфнаго отдѣленія Николай Ивановичъ Ивановъ и мѣстный землевладѣлецъ Павелъ Алексѣевичъ Матвѣевъ. Изъ нихъ Николай Ивановичъ Ивановъ избранъ казначеемъ и Алексѣй Александровичъ Климентовъ дѣлопроизводителемъ Совѣта. Членами ревизіонной комиссіи избраны: священникъ села Рагожки о. Яковъ Назаровъ, мѣстный старшина Зауголышевъ и крестьянинъ Никифоръ Илларіоновъ.



— 922

Составъ членовъ Попечительства.Въ истекшемъ 1914 году—первомъ по открытіи, членами Попечительства состояло 124 человѣка, изъ нихъ 22 въ званіи почетныхъ и 102 въ званіи дѣйствительныхъ.
СПИСОКЪ

членовъ Попечительства Наргашинской второклассной школы 
за 1914 годъ.

Почетными членами состояли:Камеръ-юнкеръ Двора Его Величества Владиміръ Владиміровичъ фонъ-деръ-Лауницъ.Алексѣй Григорьевичъ Языковъ.Димитрій Григорьевичъ Языковъ.Владиміръ Михаиловичъ Корольковъ.Александръ Алексѣевичъ Матвѣевъ.Виталій Алексѣевичъ Жарковъ.Владиміръ Илларіоновичъ Жарковъ.Иванъ Николаевичъ Манцеровъ.О. Василій Родниковъ.О. Сергій Островскій.О. Іаковъ Назаровъ.Михаилъ Алексѣевичъ Фатьяновъ.Николай Ивановичъ Малевинскій.Илья Ивановичъ Поповъ.Александръ Петровичъ Князевъ.Иванъ Георгіевичъ Калининъ.Евдокимъ Андреевичъ Бакановъ.Михаилъ Яковлевичъ Герасевъ.Александръ Ивановичъ Володинъ.



— 923 —Надежда Васильевна Бѣляева.Ольга Петровна Узнанская.О. Евгеній Никаноровъ.
Дѣйствительными членами состояли:Павелъ Алексѣевичъ Матвѣевъ.Священникъ о. Сергій села Гавриловскаго Орфѣевъ, Священникъ о. Сергій села Заболотья Мильтоновъ. О. Николай Генерозовъ.О. Николай Реморовъ.О. Василій Бабинъ.Илья Николаевичъ Туровскій.Ѳеодоръ Алексѣевичъ Антоновскій.Леонидъ Андреевичъ Орловъ.Алексѣй Александровичъ Климентовъ.Екатерина Петровна Родникова.Неонила Димитріевна Генерозова.Василій Ивановичъ Калининъ.Николай Алексѣвичъ Матвѣевъ.Александра Бабосова.Димитрій Степановичъ Волгаревъ.Иванъ Васильевичъ Романовъ.Яковъ Димитріевичъ Титовъ.Владиміръ Павловичъ Кочетовъ.Владиміръ Васильевичъ Лысовъ. Настасья Алексѣевна Островская.Андрей Савельевичъ Корниловъ. Сергѣй Сергѣевичъ Чураевъ.Тимофей Егоровъ Вакинъ.Николай Ивановичъ Ивановъ. Иванъ Лукичъ Винокуровъ.Яковъ Ѳеодоровичъ Морозовъ.



92ѢЕлизавета Михаиловна Козева. Семенъ Ивановичъ Рузлевъ. Евдокія Прокофьевна Туманская. Илья Понкратьевичъ Зауголышевъ. Тимофей Егоровъ.Анатолій Владиміровичъ Добровъ. Павелъ Сергѣевичъ Забозлаевъ. Александръ Матвѣевъ Аганинъ. Егоръ Романовичъ Тесенковъ. Ѳедотъ Васильевичъ Ксыпкинъ. Сергѣй Ивановичъ Столяровъ. Димитрій Емельяновичъ Силкинъ. Иванъ Никитичъ Сѣровъ. Ѳеодоръ Никитичъ Сѣровъ. Петръ Ивановичъ Митрофановъ. Николай Николаевичъ Акимовъ. Ерми.іъ Осиповичъ Ананьевъ. Николай Алексѣевичъ Юдинъ. Петръ Алексѣевичъ Трунинъ. Марія Ивановна Гранатова. Марія Васильевна Попова.Григорій Евгеньевичъ Манюгинъ. Никаноръ Михаиловичъ ПІарашкинъ. Иванъ Балакинъ.Ѳеодоръ Ивановичъ Ксенофонтовъ. Никаноръ Ивановичъ Азариновъ. Николай Давыдовичъ Давыдовъ. Максамъ Трушкинъ.Сергѣй Соколовъ.Яковъ Григорьевичъ Потаповъ. Николай Акимовичъ Агаповъ.



925Артемій Илларіоновичъ Образцовъ.Димитрій Николаевичъ Таланцевъ.Ѳеодоръ Гавриловъ,Владиміръ Ивановичъ Четвериковъ.Ѳекла Михаиловна Забродина.Евдокія Ильинишна Баканова.Олимпіада Васильевна Мулина.Марія Тимофеевна Мацкова.Марія Яковлевна Быстрова.Марія Димитріевна Николаева.Анна Ивановна Козловская.Анна Лукинишна Елисѣева.Матрена Никитична Родина.Анна Алексѣевна Шолохова.Егоръ Васильевичъ Киринъ.Петръ Ивановичъ Митрофановъ.Александръ Ивановичъ Никитинъ.Прокопій Аѳанасьевичъ Агѣевъ.Елизавета Антоновна Бабосова.Анна Ивановна Козлова.Анна Петровна Орлова.Димитрій Ермолаевичъ Возандинъ.О. діаконъ Александръ Тимофеевичъ Кондратьевъ. Андрей Андреевичъ Майсовъ.Иванъ Яковлевичъ Горбуновъ.Николай Гавриловичъ Цулимовъ.Елизавета Даниловна Ѳеофанова.Анна Казанская.Петръ Барабановъ.Анна Зорнитъ.Грининъ.



— 926 —Рябцевъ. Майсовъ. Демидовъ. Оппадаевъ. Шестаковъ. Потапова. Володина. Кугушева. Ипаевъ.Софія Николаевна Ѳонсова. Шумилина. Виноградова.
Дѣятельность Совѣта Попечительства.Въ истекшемъ году Совѣтъ имѣлъ пять засѣданій: 1 февраля, 12 марта, 25 іюня, 10 декабря и 21 января. Главное вниманіе Совѣта обращено было на изысканіе средствъ Попечительства, на обсужденіе нуждъ обращающихся къ нему учениковъ школы и на возможное удовлетвореніе этихъ нуждъ. Для достиженія первой цѣли Совѣтъ Попечительства старался привлечь какъ можно большее число членовъ и заботился о устройствѣ платныхъ литературныхъ вечеровъ. Для достиженія второй цѣли, Совѣтъ входилъ въ подробнѣйшее разсмотрѣніе нуждъ бѣдныхъ учениковъ школы и по мѣрѣ средствъ удовлетворялъ оныя выдачею денежнаго пособія на содержаніе въ общежитіи, а иногда снабженіемъ обуви.

Средства Попечительетва.Приходъ.Въ 1914 году на приходъ поступили:а) Членскихъ взносовъ . . . . 246 р. 33 к.



— 927б) Отъ слушателей лекцій Быкова • • 34 » —1) Отъ устройства литературнаго вечера12 февраля • • • 58 31 »г) Отъ устройства литературнаго вечера23 ноября • • 114 )) 10 >Д) Отъ устройства литературнаго вечера26 декабря • 60 » 4е) Отъ Земзерова въ уплату долга • ♦ 10 — >ж) По другимъ статьямъ . • • 5 > 66 >Ито Г 0 . 528 44 »Расходъ.Въ 1914 году поступило на расходъ по слѣдующимъ статьямъ:а) Выдано на содерж. въ общеж. за слѣдующихъ учениковъ.» > Біякова Александра 10 — >
» » Зенина Якова . 10 > —
» > Казмина Николая 30 » — »> > Цѣлина Якова 65 5> — >)) > Бычкова Василія 25 » — >» Тюрмина Александра 30 — >» Пивкина Владимира 45 — >» > Земзерова Ѳеодора . 10 > —» > Эрзина Филиппа 20 » — >> » Климова Михаила . 45 —выдано на сапоги Цѣлину Якову 8 > — »На устройство открытія Попечительства 55 )) 26 »На канцелярскія пренадлежности . 15 » 29На пріобрѣтеніе книгъ и нотъ 23 » 20 »На пріобрѣтеніе матеріи для сцены 15 121 Итого . 406 87



928За вычетомъ изъ общаго прихода 528 руб. 44 коп. расхода въ отчетномъ году—406 руб. 87 коп. къ наступающему 1915 году въ наличности остается—121 руб. 57 к. въ томъ числѣ запасного капитала, образовавшагося изъ °/0 отчисленій съ поступающихъ суммъ согласно параграфа 11 устава Попечительства—52 руб. 85 к.Въ заключеніе настоящаго отчета Совѣтъ Попечительства считаетъ долгомъ выразить глубокую благодарность всѣмъ членамъ Попечительства за сочувствіе къ нуждамъ бѣдныхъ учениковъ, а также лицамъ, принимавшимъ участіе въ устройствѣ литературныхъ вечеровъ, какъ почтившимъ Собраніе Попечительства своимъ присутствіемъ, такъ и отсутствующимъ.Предсѣдатель Совѣта Попечительства Камеръ-юнкеръ Двора Его Величества Влад. Лауницъ- Товарищъ Предсѣдателя свящ. В. Родниковъ. Члены: священникъ Сергій Островскій.
Павелъ Алексѣевъ Матвѣевъ.Казначей Коллежскій секретарь Н. Ивановъ. Дѣлопроизводитель Алексѣй Александровичъ Климентовъ.

Актъ Ревизіонной Комиссіи.'1915 года января 26 дня, мы нижеподписавшіеся члены Ревизіонной Комиссіи производили освидѣтельствованіе суммъ /Попечительства, при чемъ оказалось, что съ открытія Попечительства таковыхъ на приходъ поступило пять сотъ двадцать восемь рублей 44 коп.; выпиеано въ расходъ по протокольнымъ постановленіямъ Совѣта Попечительства четыреста шесть рублей 87 коп., затѣмъ къ 26 января осталось сто двадцать одинъ рубль 57 коп,, 



929остатокъ этотъ хранится полностью по сберегательной книжкѣ за № 1026.Предсѣдатель священникъ Іаковъ Назаровъ. Члены Никифоръ Ларіоновъ.

Протоколъ Общаго Собранія.На Общемъ Собраніи членовъ Попечительства, бывшемъ въ концѣ отчетнаго 1914 года подъ предсѣдательствомъ единогласно избраннаго Общимъ Собраніемъ Александра Алексѣевича Матвѣева, былъ заслушанъ Отчетъ Совѣта Попечительства и единогласно принятъ. По принятіи Отчета Общее Собраніе, выразивъ благодарность членамъ Совѣта за ихъ полезную дѣятельность, просило остаться членами Совѣта и на слѣдующій 1915 годъ, на что члены Совѣта выразили свое согласіе. Такимъ образомъ членами Совѣта Попечительства на 1915 годъ состоятъ: Предсѣдатель Совѣта Камеръ-юнкеръ Двора Его Величества Владимиръ Владимировичъ фонъ деръ-Лауницъ, Товарищъ Предсѣдателя завѣдующій школою О. Василій Родниковъ, членами Совѣта: священникъ о. Сергій Островскій, мѣстный землевладѣлецъ Павелъ Алексѣевичъ Матвѣевъ, казначей Николай Ивановичъ Ивановъ, дѣлопроизводитель Алексѣй Александровичъ Климентовъ.Кандидатами на случай выбытія кого либо изъ членовъ Совѣта вновь избраны: учитель Каргашинской второклассной школы Феодоръ Алексѣевичъ Антоновскій и крестьянинъ села Каргашина Семенъ Ивановичъ Рузлевъ.Членами ревизіонной Комиссіи состоятъ священникъ села Рогожки о. Іаковъ Назаровъ, крестьянинъ Никифоръ Ивановичъ Илларіоновъ и за выбытіемъ члена Ревизіон



930ной Комиссіи Ильи Зауголышева, единогласно избранъ Александръ Алексѣевичъ Матвѣевъ.за Предсѣдателя Совѣта свящ. В. Родниковъ. Дѣлопроизводитель уч. А- Климентовъ.

Отъ Совѣта двухъ-киассной ц.-приходсной 
школы села Пановыхъ Кустовъ.Въ четвертое отдѣленіе Паново-Кустовской двухъ— классной ц. школы принимаются ученики, успѣшно окончившіе курсъ одноклассной церковной или земской школы.Пріемъ учениковъ въ четвертое отдѣленіе будетъ производится 1 и 2 сентября, 3 молебенъ, съ сего же дня начнутся правильныя занятія во всѣхъ пяти отдѣленіяхъ.Для пріѣзжихъ учениковъ есть при школѣ общежитіе на 20 человѣкъ. Ученики пользуются отъ школы безплатно всѣми учебными пособіями. Постель и бѣлье должны быть свои. Содержаніе ѵчениковъ въ годъ станетъ до 45 руб. Первой взносъ при поступленіи въ общежитіе 15 рублей.Окончившіе курсъ школы вполнѣ достаточно подготовляются для поступленія въ Іоанно-Богословскую ц.-учительскую школу, ЕкатеринИнскіи учительскій Институтъ и псаломщическую школу, а окончившіе не старше 12 лѣтъ, въ 1 классъ гимназіи и Реальнаго училища.Завѣдующій школою:священникъ Александръ Димитріевъ.

Отъ Совѣта Кирилловской второклассной женской школы, 
Спасскаго уѣзда, Тамбовской губерніи.Во второкласвную школу принимаются дѣвицы православнаго исповѣданія отъ 13 до 17 лѣтъ. Пріемъ лицъ 



931старше и моложе указаннаго возраста допуокается съ разрѣшенія Епархіальнаго Преосвященнаго.Пріемъ учащихся въ 3-е отдѣленіе школы не допускается; во 2-мъ и 4-мъ отдѣленіяхъ вакансій нѣтъ. Въ 1-мъ отдѣленіи школы къ будущему учебному году имѣется 15 вакансій. Пріемъ учащихся будетъ произведенъ по конкурснымъ испытаніямъ 3—4 го сентября сего года, въ программѣ и по предметамъ одноклассной церковно-приходской школы.Всѣ учащіяся помѣщаются въ школьномъ общежитіи, за содержаніе въ которомъ платятъ 50 руб., съ обязательствомъ взноса въ два срока; при вступленіи 25 руб. и послѣ Рождественскихъ каникулъ 25 руб., безъ означеннаго взноса ученицы не принимаются. Приходящими могутъ быть только ученицы, которыя проживаютъ въ с. Кирилловѣ въ домѣ родныхъ или близкихъ родственниковъ. Ученицы 1-го отдѣленія обязаны имѣть за свой счетъ и карандаши, выпиской которыхъ будетъ озабочиваться Совѣтъ школы.Учащіяся пользуются казенной койкой, матрацемъ; должны имѣть евое одѣяло, подушку, 2 смѣны постельнаго и 4 смѣны нижняго бѣлья; форму—два коричневыхъ платья, черный передникъ для буднихъ дней, два бѣлыхъ передника и 4 пелеринки для праздниковъ.Учащіяся отпускаются на домъ въ году на Рождественскія, Пасхальныя и Масленскія каникулы и на лѣтнія вакаціи не иначе, какъ по письму или личному заявленію о томъ родителей.При неявкѣ по болѣзни или какимъ либо причинамъ учащіяся обязаны сдѣлать Совѣту школы соотвѣтствующее заявленіе въ теченіе 2-хъ недѣль, въ противномъ случаѣ неявившаяся считается выбывшею изъ школы.



— 932Внесенная плата или часть ея возвращается по постановленію Совѣта лишь въ крайнихъ исключительныхъ •лучаяхъ.Желающія поступить въ школу должны подать въ Совѣтъ школы прошеніе о допущеніи къ пріемному экзамену не позже 20 августа сего года, приложивъ метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеній своемъ и отзывъ мѣстнаго причта о поведеніи.Адресъ школы: Кирилловское Почт.-Телеграфное Отдѣленіе, Тамбовской губ.Завѣдующій школы свящ. Г. Ѳеодоровскій. Дѣлопроизводитель учительница 3. Васильева.

Отъ Совѣта Тамбовскаго Епархіальнаго 
женскаго училища.РОСЛИСАНІЕ имѣющихъ быть въ августѣ мѣсяцѣ переэкзаменовокъ и экзаменовъ малоуспѣшнымъ воспитанницамъ Тамбовскаго Епархіальнаго женскаго училища, а также и пріемныхъ испытаній въ І-й классъ училища.18 августа. Экзамены по русскому языку, ариѳметикѣ и церковно-славянскому языку въ двухъ отдѣленіяхъ І-го класса.19, 20, 21 августа. Пріемныя испытанія поступающимъ въ І-й классъ училища.22 августа. Переэкзаменовки по геометріи, физикѣ и географіи въ двухъ отдѣленіяхъ ѴІ-го класса.24 августа. Письменныя упражненія во всѣхъ отдѣленіяхъ ІІ-го, ІІІ-го и ІѴ-го классовъ.25 августа. Экзамены по русскому языку и ариѳметикѣ во всѣхъ отдѣленіяхъ ІІ-го, ІІІ-го и ІѴ-го классовъ.



93326 августа. Экзамены по физикѣ и алгебрѣ въ трехъ отдѣленіяхъ Ѵ-го класса.27 августа. Экзамены по географіи и природовѣдѣнію—во всѣхъ отдѣленіяхъ II, III, IV, и Ѵ-го классовъ.28 августа. Экзамены но гражданской исторіи, словесности и литературѣ во всѣхъ отдѣленіяхъ III, IV и V классовъ.31 августа. Педагогическое Собраніе.1 сентября. Молебенъ предъ началомъ ученія.Предсѣдатель Совѣта, протоіерей В. Разумовъ.

Отъ Совѣта Тамбовскаго Епархіальнаго 
женскаго училища.1 августа 1915 года освобождается должность дѣлопроизводителя Совѣта училища съ жалованьемъ въ 300 рублей въ годъ. Согласно Уставу Епархіальныхъ женскихъ училищъ, дѣлопроизводствомъ въ Совѣтѣ завѣдываетъ одинъ изъ наставниковъ училища или кто-либо изъ лицъ духовнаго или свѣтскаго званія, по избранію Совѣта.Прошенія объ опредѣленіи на должность дѣлопроизводителя подаются на имя Совѣта училища.Предсѣдатель Совѣта, протоіерей В. Разумовъ.

Отъ Козловскаго Отдѣленія Епархіаль
наго училищнаго Совѣта.Козловское Отдѣленіе приглашаетъ приходскихъ священниковъ, желающихъ поступить на вновь открытую вакансію втораго уѣзднаго Наблюдателя съ окладомъ 



934жалованія въ 450 руб. въ годъ, подавать прошенія въ оное съ приложеніемъ необходимыхъ документовъ.Предсѣдатель Отдѣленія Совѣта,протоіерей Павелъ Сергіевскій.Дѣлопроизводитель, священникъ Николай Архангельскій.

Отъ Совѣта Іоанно-Богословской цер
ковно-учительской школы.Пріемныя испытанія въ 1-й классъ церковно-учительской школы начнутся съ 25 августа. Прошенія о допущеніи къ экзаменамъ принимаются съ 15 іюля по 15 августа. Плата за содержаніе въ общежитіи 100 руб. и взимается въ два срока, по 50 руб. въ каждый: 1 —10 сентября и 1—10 января. Каждый ученикъ долженъ имѣть слѣдующія вещи: 1) теплое байковое одѣяло, 2) подушку, три наволочки и три простыни, 3) три перемѣны бѣлья, двѣ блузы темно-сѣраго сукна, двое такихъ же брюкъ, форменную шинель и приличную обувь съ калошами.Предсѣдатель Совѣта школысвященникъ В. Соколовъ.Адресъ: Ст. Старое Юрьево, Тамбовской губерніи.

Отъ Совѣта Болыпе-Кусморской второ
классной женской школы.1. Пріемные экзамены для поступленія въ школу въ наступающемъ 1915—1916 учебномъ году и переэкзаменовки ученицамъ имѣютъ быть произведены по слѣдующему расписанію.



93527, 28 августа пріемныя испытанія по всѣмъ предметамъ для поступленія въ 1 отдѣленіе и по пріемкѣ Педагогическій Совѣтъ.29 и 30 августа переэкзаменовки.31 августа сборъ всѣхъ ученицъ школы.1 сентября молебенъ и начало ученія.
II.1. Въ первомъ отдѣленіи имѣется вакансій 15.2. Въ общежитіи мѣстъ нѣтъ.3. Въ школу принимаются дѣвицы только православнаго исповѣданія всѣхъ сословій, способныя къ пѣнію и имѣющія музыкальный слухъ въ возрастѣ отъ 13 —17 лѣтъ.4. Желающіе обучать своихъ дѣтей въ школѣ подаютъ отъ своего имени въ Совѣтъ школы прошеніе до времени экзамена.5. Къ прошенію должны быть приложены: а) метрическая выпись о рожденіи съ священническою надписью на ней о принадлежности къ Православной Церкви и о бытіи на исповѣди и у Святого Причастія въ 1915 году; б) свидѣтельство объ образованіи, если есть.6. Желающія поступить въ 1 отдѣленіе подвергаются экзамену въ объемѣ курса одноклассной школы: по Закону Божію, русскому языку, славянскому языку, ариѳметикѣ, пѣнію; кромѣ сего, экзаменующіяся должны написать диктантъ по русскому языку и задачу по ариѳметикѣ.7. Зачисляются въ число ученицъ 1 отдѣленія дѣвицы: а) получившія на конкурсѣ большее число балловъ по всѣмъ предметамъ; б) не имѣющія препятствій по документамъ; в) признанныя школьнымъ врачомъ физически здрровыми.



— 936 —8. Ученицы II, III отдѣленій и дополнительнаго курса обязательно помѣщаются въ школьномъ общежитіи. Общежитіе вмѣщаетъ 70 ученицъ; остальныя живутъ на квартирахъ.9. Общежительницы за свое содержаніе платятъ 70 рублей за учебный годъ въ сроки: при поступленіи 30 рѵб., въ первый день по пріѣздѣ съ Рождественскихъ каникулъ 20 руб.; съ 1 —10 марта 10 руб.; послѣ Пасхи Юр. Плата за содержаніе можетъ быть увеличена въ зависимости отъ цѣнъ на продукты. Остающіяся на Рождественскія и Пасхальныя каникулы доплачиваютъ за свое содержаніе по расчету.
Примѣчаніе. Ученицы, не внесшія въ установленный срокъ платы за свое содержаніе въ общежитіи, увольняются изъ школы. Внесенная плата, въ случаѣ выбытія учащейся, не возвращается.10. Общежительницы пользуются готовымъ содержаніемъ, а также койкой, матрацемъ и одѣяломъ.11. Всѣ ученицы должны имѣть за особый свой счетъ по установленной формѣ два коричневыхъ платья, два черныхъ и одинъ бѣлый фартуки, теплое верхнее пальто, теплую и холодную обувь; четыре смѣны носильнаго бѣлья и три спальнаго.12. Учебники пріобрѣтаются ученицами на свой счетъ; кто же желаетъ пользоваться школьными учебниками, тотъ долженъ вносить два рубля.13. Чай, сахаръ и ежедневно бѣлый хлѣбъ будутъ выдаваться отъ школы.Предсѣдатель Совѣтасвященникъ В. Сергіевскій.Членъ дѣлопроизв. уч. П. Поспѣлова.
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Отъ Правленія Шацкаго духовнаго 

училища.Правленіе Шацкаго духовнаго училища считаетъ необходимымъ сообщить къ свѣдѣнію окружнаго духовенства, что въ наступающемъ 1915—1916 учебномъ году пріемныя испытанія для поступленія въ приготовительный и первый классы училища и экзамены ученикамъ всѣхъ классовъ имѣютъ быть произведены по слѣдующему расписанію:18 августа—переэкзаменовки по письменному упражненію русскаго яз. ученикамъ IV класа, оканчивающимъ курсъ училища.19 августа—переэкзаменовки ученикамъ IV класса, оканчивающимъ курсъ училища, по всѣмъ предметамъ, кромѣ письменныхъ упражненій.20 и 21 августа—пріемъ дѣтей въ приготовительный классъ училища.21 августа—письменныя упражненія для дѣтей, желающихъ поступить въ 1 кл. училища.22 августа—устныя испытанія по всѣмъ предметамъ дѣтямъ, желающимъ поступить въ 1 классъ училища.Въ первомъ классѣ имѣется пять вакансій.24 августа—экзамены по закону Божію, латинскому яз., греческому яз., русской исторіи, черченію, чистописанію и пѣнію во всѣхъ классахъ, кромѣ іУ-го.25 августа—экзамены по ариѳметикѣ, природовѣдѣнію и географіи во всѣхъ классахъ, кромѣ ІѴ-го.26 августа—экзамены но письменному упражненію русскаго яз. во всѣхъ классахъ, кромѣ ІѴ-го.27 августа—экзамены по русскому яз. и церковнославянскому 'яз. во всѣхъ классахъ, кромѣ ІѴ-го.



938 —28 августа—Педагогическое Собраніе.31 августа—молебенъ предъ началомъ учебн. занятій.1 сентября—начало уроковъ.
2. Въ приготовительный классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ съ знаніемъ первоначальныхъ молитвъ, съ умѣніемъ сравнительно бѣгло читать по русски и по церковно-славянски, умѣніемъ писать слова безъ пропуска звуковъ и считать до 100.3. Въ 1 классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ, умѣющія бѣгло читать по русски, практически ознакомленныя съ понятіемъ о предложеніи и составныхъ частяхъ его, съ измѣняемыми частями рѣчи и ихъ простѣйшими измѣненіями (въ склоненіяхъ и спряженіяхъ), при чемъ требуется умѣніе правильно написать диктантъ на эти формы; русскому диктанту придается особенно важное значеніе; умѣющія бѣгло читать по славянски еъ переводомъ на русскій яз. наиболѣе употребительныхъ славянскихъ словъ; знающія молитвы, символъ вѣры, заповѣди съ объясненіемъ, главныя событія священной исторіи ветхаго и новаго завѣта; по ариѳметикѣ— четыре дѣйствія съ таблицею умноженія и умѣніе рѣшать задачи въ предѣлахъ сотни.4. Взносъ за содержаніе каждаго ученика въ училищномъ общежитіи за сентябрьскую треть положенъ въ количествѣ 35 р. 48 к. Безъ взноса ученики не будутъ приниматься въ общежитіе. Въ видахъ поддержанія чи- саоты въ общежитіи Правленіе проситъ родителей снабдить своихъ дѣтей калошами.5. Родители, намѣревающіеся просить о пріемѣ своихъ дѣтей на казенное или полуказенное содержаніе и объ оказаніи денежнаго пособія, должны представлять удо



939стовѣренія отъ мѣстныхъ благочинныхъ относительно ихъ семейнаго положенія и степени доходности своихъ приходовъ . Смотритель училища П. Смирновъ. Дѣлопроизводитель С. Добровъ.

Отъ Совѣта Шацкаго Епархіальнаго 
женскаго училища.Въ Шацкомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ настоящее время состоитъ вакантною должность учителя или учительницы физики, алгебры, геометріи и ариѳметики. Въ пяти классахъ училища въ 1918/16 учебномъ году будетъ 19 уроковъ, а съ открытіемъ 6-го класса въ 191*/и учебномъ году—26 уроковъ. Годичная плата за урокъ 60 рублей. Желающіе занять эту должность подаютъ прошеніе на имя Совѣта училища до 1-го августа, съ приложеніемъ документовъ о своемъ образованіи въ высшемъ учебномъ заведеніи. _____________Въ Шацкомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ настоящее время состоятъ вакантными двѣ должности надзирательницъ за воспитанницами, съ жалованьемъ по 300 рублей въ годъ при готовой квартирѣ и столѣ. Желательно, чтобы одну изъ этихъ должностей заняло лицо, могущее обучать воспитанницъ музыкѣ. Плата за обученіе музыкѣ съ каждой воспитанницы назначена по 20 руб. въ годъ. Количество воспитанницъ, желающихъ изучать музыку, пока неизвѣстно. Прошенія объ опредѣленіи слѣдуетъ подавать въ Совѣтъ училища до 1 августа.Предсѣдатель Совѣта протоіерей Д. Алмазовъ. Дѣлопроизводитель священникъ Д. Ацеровъ.
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СПИСОКЪ

свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ 
Тамбовской епархіи.Діаконскія мѣста:1) При церкви села Осиновки, Кирсановскаго у., свободно съ 16 марта; причта по штату положено: свящ., діаконъ и псаломщикъ; земли 30 дес.; д. м. п. 1271.2) При церкви села Ольшанки, Тамбовскаго у., свободно съ 14 марта; цричта по штату положено: свящ., діаконъ и псаломщикъ; земли 29 дес.; д. м. п. 745 православныхъ и 51 молоканъ; причтъ получаетъ пособіе отъ казны 725 руб. въ годъ.3) При церкви села Кочетовской Слободы, Козловскаго уѣзда, свободно съ 20 апрѣля; причта по штату положено: два священника, діаконъ и два псаломщика; земли 61 дес.; душъ муж. пола 2489.Просфорническія мѣста.1) При церкви с. Богословки-Новиково, Тамбов. у.2) При церкви с. Станового, Козловскаго уѣзда.3) При церкви села Инжавина, Кирсановскаго у.4) При церкви села Вановья, Шацкаго у.5) При Казанской церкви с. Кирилловки, Спасскаго у.6) При церкви с. Никольскаго Бистрома, Козловскаго у.7) При Соборной Преображенск. ц. г. Борисоглѣбска.8) При церкви села Жегалова, Темниковскаго у.9) При церкви села Чигорака, Борисоглѣбскаго у.10) При церкви села Слободки, Лебедянскаго у.11) При Казанской церкви села Вторыхъ Лѣвыхъ Ламокъ, Моршанскаго уѣзда.СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная. I. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. II. Къ свѣдѣнію духовенства Тамбовской епархіи. III. Отчетъ Попечительства Карга- шинской второклассной школы за 1914 годъ. IV. Объявленія. V. Списокъ свободныхъ священно-церковно-служптельскихъ мѣстъ Тамбовской епархіи._______________________________________ ______Редакторъ, Секретарь Консисторіи Н. Поировсвій. Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.



1915 годъ. ТАМБОВСКІЯ годъ ЬѴ.

^'Г/ЛЛЬйЫЯ вШ®йЬА
Я? 2і-й 27-го Іюня.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О промыслѣ Божіемъ.Мы переживаемъ теперь время величайшей отъ начала міра войны среди потоковъ крови и моря слезъ; переживаемъ время, въ которое мы, современники, не только не въ состояніи вполнѣ оцѣнить событія, но даже спокойно осмотрѣться среди ежедневной, непрестанной смѣны кровавыхъ картинъ войны. Наши потомки чрезъ цѣлыя столѣтія будутъ съ ужасомъ вспоминать эту безпощадную людскую бойню. И какъ необходимо, какъ полезно христіанину въ эти дни глубже, внимательнѣе отнестись къ ниспосланному намъ Богомъ испытанію, какъ необходимо покорно склонить свою голову предъ рукой Божественнаго Провидѣнія, ниспославшаго міру огонь и мечь войны.Гибнутъ, страдаютъ, волнуются теперь милліоны людей среди страшной бури этой міровой войны. А Промыслъ Божій печется не только о милліонахъ людей, но и о каждомъ въ отдѣльности человѣкѣ; печется настолько, что, по словамъ св. писанія, волосъ съ головы человѣка, не спадетъ безъ воли Божьей. Промыслъ Божій печется не только о человѣкѣ, вѣнцѣ своего творенія, но и о малой пташкѣ, и проявляется не только въ бурныхъ, великихъ, міровыхъ событіяхъ, НО 1! въ тонкомъ, нѣжномъ дуновеніи вѣтерка, какъ было явленіе Бога пророку Иліи: проявляется не только въ томъ, что насъ изумляетъ и 



— 602 —поражаетъ, но по словамъ ап. Павла во всемъ, что содѣйствуетъ ко благу любящихъ Бога (Римл. VIII, 28), содѣйствуетъ исполненію Божественныхъ плановъ. Богъ дѣйствуетъ въ неизмѣнныхъ законахъ природа и въ частныхъ случаяхъ Своего промышленія. Онъ присутствуетъ и въ. ударахъ молніи во время бури, и въ чистомъ сіяньи зари, и въ мрачной тучѣ, нависшей надъ домомъ, опустѣвшемъ отъ скорби, и въ улыбкѣ дитяти и въ радостяхъ счастливой семьи. Онъ присутствуетъ въ дѣйствіи тайныхъ силъ, повинующихся повелѣніямъ Своего Творца, когда почти 19 вѣковъ тому назадъ отверзлись гробы, чтобы возвратитъ къ жизни своихъ мертвецовъ. Но Онъ же присутствуетъ и тогда, когда мы безвозвратно отдаемъ могилѣ хладные останки нашихъ дорогихъ усопшихъ. Онъ находится съ тѣми воинами, которые падаютъ, пораженные вражьей пулей, какъ и съ тѣми, которыхъ испытаніе щадитъ. Онъ вездѣ, братья христіане, потому что если бы Онъ не былъ повсюду, то какъ вездѣсущій, всезнающій и всемогущій, Онъ не былъ бы нигдѣ.Проявляясь вездѣ и во всемъ, рука Господня, Промыслъ Божественный, все направляетъ на благо христіанина.Неужели и эта теперь кровавая бойня попущена Богомъ для блага человѣчества., спросите вы. Вѣруемъ и исповѣдуемъ, что всѣ пути Промысла Божьяго и этотъ путь страданій войны также направленъ ко благу вѣрующихъ. Всѣмъ колеблющимся, всѣмъ сомнѣвающимся въ Промыслѣ Божьемъ говоритъ за него библейская исторія, всеобщая исторія; говорить намъ за Промыслъ Божій и личная жизнь каждаго изъ насъ, когда часто въ иныхъ случаяхъ нашей жизни Господь насъ такъ устроялъ, независимо отъ нашихъ желаній, что лучшаго мы сами для себя не могли придумать.Остановимся на путяхъ и вліяніи Божественнаго Провидѣнія въ жизни замѣчательнаго человѣка, св. ап. Павла, который восклицалъ, что «любящимъ Бога.... все содѣйствуетъ ко благу» (Рим. VIII, 28).Какая жизнь по внѣшности была непригляднѣе его страдальческой жизни во Христѣ? Неужели ко благу его неразлучными спутниками съ нимъ были и его неудачи, и бѣдность, и 



603опасности, и кораблекрушеніе и плѣнъ? Неужели постоянныя преслѣдованія и покушенія на жизнь со стороны враговъ и недовѣріе къ нему христіанъ и непримиримая ненависть іудеевъ? Неужели ему ко благу были и тяжесть переживаемаго имъ испытанія и его скорби, и заботы, и огорченія, и слезы и страхъ отовсюду угрожающей ему опасности? Неужели и темница, въ Римѣ и отчужденіе отъ него всѣхъ въ послѣдніе часы и, наконецъ, мученическая смерть?!Да, всего этого было болѣе, чѣмъ достаточно, чтобы довести его до отчаянія, до сомнѣнія въ участіи Божьемъ въ его судьбахъ. Но мы видимъ, что этотъ великій апостолъ въ напастяхъ почерпаетъ жизнь и силу. Мы видимъ, какъ подъ тяжестью испытанія онъ становится еще болѣе смиреннымъ, еще болѣе милосерднымъ. Мы видимъ, что любовь его къ Богу и къ ближнему не только не изсякаетъ, но часто, напротивъ того, только усиливается и углубляется, подобно потоку, которому ■силятся преградить путь, и который растетъ тѣмъ выше, чѣмъ ■сильнѣе и непредолимѣе, чѣмъ больше преградъ.И это неудивительно. Вѣдь, у подножія креста воспиталась душа св. ап. Павла. Туда онъ приходилъ ежедневно почерпать мудрости и силы; тамъ научился онъ вѣчно помнить, что все содѣйствуетъ благу любящихъ Бога.II если Промыслъ Божій такъ ярко обнаруживается въ жизни отдѣльнаго человѣка, тѣмъ болѣе въ жизни цѣлыхъ народовъ, хотя бы и теперь въ событіяхъ современной войны.Въ данное время мы переживаемъ страшно тяжелые дни. 'Камнемъ лежатъ на сердцѣ тяжкіе бои въ Галиціи, оставленіе нами ІІеремышля... Такъ и чудится во снѣ и на яву эта огненная, громовая буря, поднятая германцами, когда они посылали на наши позиціи почти по 200,000 бомбъ въ одинъ часъ...Но да не будетъ у насъ и тѣни унынія, упадка духа и разслабленія его. Смиренно склонимся предъ Провидѣньемъ. Нужно только поглубже вдуматься въ обстановку войны, чтобы увидѣть, что Пройыслъ Божій печется о насъ.



— 604 —Развѣ не рука Господня направила намъ въ помощь Англію, нашу многолѣтнюю недоброжелательницу въ прошломъ,, а. теперь вѣрную, надежную помощницу и союзницу?! Могли ли; мы въ прошломъ ждать, чтобы эта Англія устами своего перваго министра, какъ это было на дняхъ, заявила всему міру: «мы должны служить теперь Россіи за ея великія жертвы»?... Могли ли мы ждать, чтобы союзница нѣмцевъ, Италія, стала теперь ихъ врагомъ, а- нашей союзницей на полѣ брани?! Теперь, вѣдь,, и она идетъ вмѣстѣ съ нами, рука объ руку.Развѣ это не рука Божественнаго Провидѣнія?Откуда взялись намъ на помощь доблестная Бельгія и нашъ недавній недругъ, Японія?! Развѣ не Господь направилъ, ихъ намъ въ помощь?! Вѣдь, мы могли быть одиноки въ этой тяжкой борьбѣ, но Господь печется о насъ, невидимо посылая свою помощь въ лицѣ настоящихъ нашихъ союзниковъ,Вѣримъ, крѣпко вѣримъ, что и теперь, если мы будемъ помнить Бога и чтить Его, въ эти дни испытанія въ Галиціи Господь, бодрствуя надъ нами, поможетъ намъ, укрѣпить насъ въ тяжкой борьбѣ съ врагами, которые точно изъ ада выпускаютъ смертоносные клубы ядовитаго газа для массовой отравы нашихъ воиновъ.Засіяетъ вѣримъ твердо засіяетъ надъ нами заря радос-ти, свѣтлой радости побѣды надъ злобнымъ врагомъ!Прекрасные лучи этого яснаго солнца побѣды добра надъ зломъ уже засверкали и озарили въ эту войну нашу страну. Для нашего христіанскаго разума уже нѣсколько пріоткрыта въ эту войну завѣса путей Промысла, Божьяго, творящаго все во благо любящихъ Бога, поскольку мы можемъ судить по тому великому, святому, что наблюдается теперь у насъ наряду съ демонскимъ хохотомъ нашихъ враговъ, орѵдііі сатаны.Провидѣнье въ своихъ цѣляхъ открыло для возрожденья, поученія и подражанія безчисленные подвиги, святые примѣры беззавѣтной любви и служенія Богу и ближнимъ въ лицѣ нашихъ сестеръ милосердія.этихт. ангеловъ утѣшителей для всѣхъ- несчастныхъ раненыхъ: въ лицѣ священниковъ, врачей, санитаровъ, олицетворяющихъ собою евангельскаго милосерднаго» 



605«самарянина на полѣ битвы. Явились для нашего поученія примѣры беззавѣтной любви къ родинѣ и ея вѣрѣ въ лицѣ нашихъ ■страдальцевъ воиновъ—Макухъ, Панасюковъ и великой рати такихъ же безтрепетныхъ мучениковъ. Провидѣніемъ является таперъ человѣчеству въ образѣ звѣрствъ германцевъ вся сила, вся злоба сатаны, чтобы мы встрепенулись, надѣялись бы только на Бога,, чтобы изъ глубины души мы восклицали: «не оружіе наше спасетъ насъ, Господи, но Твоея помощи просимъ и на Твою силу уповаемъ»... Провидѣніемъ въ этой войнѣ явлены намъ вся красота, величіе и мощь трудовой, честной трезвой жизни, свободной отъ власти «зеленаго-змія».Провидѣніе указываетъ намъ теперь—оглянуться на нашу жизнь и вспомнить библейскую исторію, когда Господь посылалъ свою помощь, и спасалъ евреевт, въ дни ихъ покаянной молитвы Богу и предавалъ ихъ въ руки враговъ за забвеніе, уклоненіе отъ Бога и Его святыхъ заповѣдей...Вотъ и теперь... йодъ звуки веселой музыки, ежедневно несущейся изъ садовъ, среди своей спокойной, здѣсь кругомъ мирной жизни, мы какъ то забываемъ про адскую музыку на нолѣ битвы, громъ пушекъ, трель пулеметовъ, свистъ шрапнелей, визгъ и лязгъ сабельныхъ ударовъ, крошащихъ человѣка на куски, какъ обыкновенное мясо... Насъ здѣсь не касается, насъ не удушитъ діавольская выдумка нѣмцевъ—облака ядовитыхъ газовъ™Тѣмъ усиленнѣе, тѣмт> горячѣе мы должны бы помнить о нашихъ братьяхъ—воинахъ, молиться за нихъ и родину, за- ■бывши про свои удобства и удовольствія, какъ лишаютъ себя во всемъ наши подвижники воины тамъ... въ сырыхъ, темныхъ грязныхъ, душныхъ окопахъ. Святая молитва: «Господи силъ :съ нами буди, иного бо развѣ Тебе помощника въ скорбехъ не имамы, Господи силъ помилуй насъ»—пусть не сходитъ съ нашихъ устъ.Мы должны теперь пить до дна чашу бѣдствій войны, должны твердымъ, увѣреннымъ шагомъ итти по лѣстницѣ, ведущей къ тѣмъ высотамъ, откуда ясно раскроются картины ■будущей побѣды добра надъ зломъ. Суровъ путь восхожденья.



606Потъ каплями будетъ струиться съ чела, но съ вершины мьу увидимъ зарю вѣчнаго свѣтила, увидимъ, какъ восходитъ на горизонтѣ вѣчное Солнце истины и правды!Будемъ бодрствовать, какъ бодрствуетъ надъ нами Святое Провидѣнье! Настанетъ день, и онъ уже близокъ, когда осѣненные небеснымъ свѣтомъ и просвѣщенные Богомъ, мы прославимъ Бога за его милости и ощутительно познаемъ, что все въ Его путяхъ клонится къ нашему благу, спасенью и вѣчному блаженству. Аминь.
Священникъ Константинъ Богоявленскій.

Современныя задачи духовенства.
„Дадите имъ ясти“ (Мтѳ. 14, 16)._Теперь уже ни для кого не тайна, что пережившая добрую половину военной бури наша великая и многострадальная родина стоитъ уже на рубежѣ новой жизни и полнаго развитія' своихъ самобытныхъ силъ. II хоть туманно и неопредѣленно еще неизвѣстное будущее, какъ неизвѣстна и самая продолжительность упорной борьбы съ врагами, однако и въ обществѣ н въ печати все настойчивѣе и опредѣленнѣе уже слышатся рѣчи, что прошла пора рабской зависимости отъ коварныхъ сосѣдей и не сегодня—завтра загорится яркая заря самобытной русской жизни.Теперь много говорятъ и пишутъ о такъ называемой экономической зависимости нашей отъ нѣмцевъ, предлагаются и даже частью проводятся въ жизнь всевозможныя мѣры огражденія исконно-русскаго отъ насильственнаго захвата коварными сосѣдями Запада. И эта потребность освободиться отъ насильственной зависимости, выйтти изъ-подъ чужой опеки, кажется, проникла всѣ классы общества и всѣ области русской' жизни.Нельзя, конечно, не привѣтствовать этихъ благихъ начинаній и не пожелать имъ успѣха. Но констатируя этого рода стремленія, стремленія государственно-правового и экономиче-



607 —скаго порядка, съ особеннымъ при этомъ напряженіемъ приходится останавливаться на нашихъ національно-культурныхъ цѣнностяхъ и ихъ должномъ развитіи.Конечно, вопросъ о культурныхъ цѣнностяхъ слишкомъ широкъ и пожалуй необъятенъ, такъ какъ въ понятіе культуры національной можно ввести всѣ отрасли и матеріальной и духовной жизни. Но мы остановимся на этотъ разъ лишь на послѣдней и въ частности—исконно-русской, православноцерковной культурѣ.Говоримъ такъ потому, что церковная культура была въ сущности первой русской культурой. Прекрасно оттѣняетъ эту мысль «Церковный Вѣстникъ» въ одной изъ своихъ статей. «И государственность и общественность, читаемъ мы здѣсь, начались у насъ, можно сказать, съ христіанственностью и въ планахъ крестителя Руси понятіе христіанства было тѣсно связано съ мыслью о заимствованіи и утвержденіи въ русской землѣ культуры духовной и матеріальной христіанскаго міра. Замыселъ Владиміровъ въ большей участи своей не осуществился; но та слабая культурная струя, которая къ намъ все таки потекла, была церковной.Церковная культура была единственной культурой нашей почти семь вѣковъ исторической жизни и въ то время, какъ свѣтская культура должна считать родословіе съ Петра, много—съ Алексѣя Михайловича, культура церковная ведетъ его отъ Владиміра Святого» *).II несмотря на то, что многовѣковое теченіе этой культуры было сопряжено на Руси съ разнаго рода историческими трудностями, она не только не угасла, наоборотъ, за всѣ девять вѣковъ нашего христіанства пышно развилась. Правда, всего лишь немного болѣе полгода тому назадъ мы были свидѣтелями плачевнаго индеферентнзма а иногда даже явной оппозиціи нѣкоторой части общества началамъ церковности. Но вотъ внезапно вспыхнувшій ураганъ военной бури не только разомъ, заглушилъ всѣ эти недоброжелательныя выступленія, но и въ самыхъ религіозныхъ воззрѣніяхъ общества прошзвелъ полный
3) «Церкѳвн. Вѣстникъ», 1915 г., Л» ", стр. 195. ,



— 608переворотъ. Теперь всѣ поняли и знаютъ, что Православіе есть никогда не понижающаяся національно-историческая цѣнность наша, оплотъ всей нашей государственности и его могучее культурное наслѣдіе.Само собою вытекаетъ отсюда, съ какой бережной осторожностью и мудрой заботливостью должны мы охранять это драгоцѣнное сокровище св. Владиміра. И прежде всего, конечно, заботы этого рода падаютъ на служителя церкви, которымъ теперь особенно надо быть въ всеоружіи своей высокой миссіи.Переживаемое время съ его религіознымъ подъемомъ и запросами выдвигаетъ для пастырей повышенныя требованія, служа въ то же время лучшимъ моментомъ привлеченія въ лоно Церкви ея недавнихъ «блудныхъ» сыновъ.Все это взятое вмѣстѣ создаетъ для духовенства историческую и моральную необходимость поднять, какъ никогда, на недосягаемую высоту уровень своей работосггособности и энергіи, дабы впослѣдствіи можно было съ спокойной совѣстью сказать словами евангелія: «яко, еже должны бѣхомъ сотворити,—сотворпхомъ» (Лук. 17, 10).I.На чемъ же должно бытъ сосредоточено вниманіе и силы служителей Церкви?На этотъ вопросъ трудно дать опредѣленный, исчерпывающій отвѣтъ, поскольку сама область церковнаго строительства широка, и не поддается механическому опредѣленію и учету. Во всякомъ случаѣ, все то благое и цѣнное въ церковной культурѣ, чѣмъ живетъ современное общество и народъ и что приковываетъ ихъ къ себѣ, являясь неизмѣннымъ источникомъ духовнаго развитія и жизни.—должно быть предметомъ особеннаго попеченія пастырей Церкви.Въ частности, нельзя не отмѣтить прежде всего той области церковной жизни, которая всего ближе и непосредственнѣе связана съ приходской дѣятельностью. Таково наше возвышенное, овѣянное мистическимъ духомъ Византійскаго творчества, богослуженіе.



609Почти излишне повторятъ ту истину, что богослуженіе есть самое первое воспитательное средство для народныхъ массъ и отъ его благолѣпія, красоты въ значительной степени зависитъ развитіе религіознаго чувства. Недаромъ послы св. Владиміра, пришедшіе въ Византію въ поискахъ «лучшей вѣры . были поражены тамъ красотой и величіемъ богослуженія. II ■сколько бы ни было въ этомъ разсказѣ исторической правды, въ немъ тотъ несомнѣнный бытовой смыслъ, что церковное богослуженіе—великое орудіе вліянія на человѣческую душу, ■особенно на первыхъ ступеняхъ культурнаго развитія.Все это, извѣстное по собственному опыту каждому христіанину, особенно ясно теперь, въ годину переживаемой военной невзгоды. Въ массѣ интеллигенціи война не только пробудила насильственно или невольно заглушенные и спавшіе дотс- лѣ религіозные порывы, но и произвела цѣлый переломъ въ самихъ воззрѣніяхъ ея.Не такъ давно еще блиставшее своимъ позитивизмомъ и провозглашеніемъ матеріалистическихъ принциповъ жизни, русское общество теперь спѣшитъ вознести покаянныя молитвы въ своихъ недавнихъ заблужденіяхъ и горькими слезами раскаянія омываетъ тѣ самыя церковныя плиты, которыхъ не знала стопа многихъ съ золотыхъ дней давно минувшаго дѣтства.По общему свидѣтельству свѣтской и духовной печати подъ кровъ какъ столичныхъ, такъ и провинціальныхъ храмовъ •стекаются теперь особенно многочисленныя массы молящихся. Заунывный ли похоронный перезвонъ надъ хладнымъ тѣломъ героя—воина, или торжествующій побѣду величественный гулъ колоколовъ—все одинаково привлекаетъ къ себѣ толпы молящихся и, кажется, что вся Русь въ этихъ звукахъ мѣдныхъ глашатаевъ смерти и [(обѣды сливается въ одно молитвенное цѣлое.Нечего и говорить о томъ, насколько утѣшительно это для всѣхъ, ревнующихъ объ истинномъ благѣ родного отечества и Святой Церкви. Однако, для служителей Церкви не. достаточно однихъ только утѣшительныхъ наблюденій надъ религіозными Порывами народа; имъ необходимо сорганизовать всѣ наличныя



— сю —и матеріальныя и духовныя силы, чтобы стать въ уровень повысившихся требованій. А что подобное требованіе отнюдь небезпочвенно и диктуется самой дѣйствительностью, объ этомъ- краснорѣчиво свидѣтельствуютъ жизненно-практическія наблюденія.Можемъ ли мы съ чистой совѣстью сказать, что въ наше время богослуженіе всегда отличается должнымъ благолѣпіемъ и красотою?Пройдите цѣлый рядъ провинціальныхъ и особенно сельскихъ храмовъ и во многихъ изъ нихъ васъ поразитъ прежде всего крайняя бѣдность обстановки. Не говоримъ уже о такихъ недочетахъ, какъ потемнѣвшая, часто антихудожественная живопись, убогая утварь и т. д., очень многіе изъ сельскихъ храмовъ въ чисто-жилищномъ отношеніи оборудованы по крайненеудобному, первобытному способу (отсутствіе отопленія, вентиляціи). Но и помимо внѣшней бѣдности богослужебной обстановки, бѣдности, зависящей часто отъ нерадѣнія прихожанъ, самое отправленіе церковной службы оставляетъ еще желать многихъ и многихъ улучшеній.Кто станетъ отвергать, что иронически воспѣтые и духовными и свѣтскими писателями о.о. діаконы и дьячки «добраго стараго времени» съ ихъ общеизвѣстными недостатками уже не существуютъ въ наше время? Наоборотъ, ужъ если вообще за послѣднее столѣтіе всѣ области русской жизни и дѣятельности подвинулись впередъ, церковно-богослужебной іграктики этотъ прогрессъ, кажется, коснулся мало. II теперь еще во многихъ церквахъ вашъ слухъ раздражаетъ безграмотное, лишенное примитивной художественности, невнятное чтеніе дьячка, не всегда благолѣпное возглашеніе о. діакона и т. д.. Равнымъ образомъ, не всѣ батюшки могутъ похвалиться своимъ усердіемъ и снисходительнымъ вниманіемъ къ молитвеннымъ нуждамъ пасомыхъ. Говоримъ все это, конечно, «не въ судъ или осужденіе» родному и исторически-заслуженному сословію, а. въ силу простого желанія не скрывать правды. Не всегда на должномъ уровнѣ стоитъ у насъ и церковное пѣніе. Въ частности, серьезную характеристику того, какимъ нерѣдко является,.



— 611 —въ наше время церковное пѣніе и какимъ оно должно быть, даетъ преосв. Андрей Уфимскій въ одномъ изъ своихъ писемъ къ пастырямъ своей церкви. «Наше пѣніе въ храмахъ, пишетъ преосв. Андрей, зависитъ всецѣло отъ нашихъ регентовъ, и эти регенты, не имѣя представленія о церковномъ пѣніи, иногда поютъ такъ скверно, такъ не церковно, что совершенно мѣшаютъ молиться, обращаютъ храмъ молитвы въ какой-то вертепъ трактирныхъ выкликиваній. На этотъ возмутительный порядокъ отцы настоятели должны обратить вниманіе, они должны обратить вниманіе, что тѣ же регенты вовсе не знаютъ пѣнія на гласи и вовсе не умѣютъ пѣтъ стихиръ октоиха. И, конечно, лучше пусть совсѣмъ не будетъ пѣвчихъ въ нашихъ храмахъ, чѣмъ такіе пѣвчіе, которые мѣшаютъ молиться!На это обыкновенно возражаютъ, что тогда и богомольцевъ не будетъ въ церкви, если уничтожить хоры церковные. Но я не говорю объ уничтоженіи хоровъ, а говорю о томъ, чтобы они пѣли Богу разумно, а не въ своемъ неразуміи»...Свое письмо преосвященный авторъ заканчиваетъ такими словами: «Отцы и братіе! Очень прошу васъ: да будетъ ваше богослуженіе простое, безъ искусственнаго пѣнія, но да будетъ оно понятнымъ, яснымъ, преисполненнымъ молитвеннаго духа и назидательнымъ» 2). Сказанное епископомъ Андреемъ о состояніи церковнаго пѣнія въ Уфимской епархіи можетъ быть отнесено, конечно, и ко многимъ другимъ. Не даромъ, вѣдь, не- такъ давно на страницахъ «Колокола» такъ усердно дебатировался вопросъ о причинахъ охлажденія общества, къ церковнымъ службамъ и такъ настойчиво указывалось нѣкоторыми на наше богослужебно-храмовые недостатки. Между тѣмъ, трудно предположить, чтобы всѣ эти недочеты, особенно въ такое- исключительное для Церкви время не могли быть исправлены, или уничтожены. Не можетъ быть, въ частности, чтобы въ наше- время нельзя было сдѣлать благолѣпнѣе богослуженіе въ скромныхъ провинціальныхъ храмахъ, если къ тому будетъ искреннее и дѣятельное усердіе прихожанъ и духовенства. Помимо присущей большинству изъ этихъ храмовъ скудости, тутъ безъ 
-’) «Приход. Листокъ», 1915 г., X» 68.



— 612 —сомнѣнія сказывается общее равнодушіе къ церковной культурѣ и недостаточное пониманіе ея цѣнности. Оглядѣвшись кругомъ и вооружившись достаточной долей энергіи, многое можно, конечно, улучшить и поправить, даже безъ большихъ усилій и затратъ.Правда, многое въ этомъ отношеніи уже сдѣлано въ самое послѣднее время, тѣмъ не менѣе еще больше можно сдѣлать, и поле дѣятельности здѣсь остается весьма широкимъ.II.Говоря о богослуженіи, нельзя далѣе обойти молчаніемъ такой отрасли церковной культуры, которая особенно близка послѣднему и почти можетъ считаться за его составную часть. "Та ково—проповѣдничество.О томъ, какое значеніе имѣло и имѣетъ до сихъ поръ, какъ церковно-культурное орудіе, проповѣдничество—едва ли нужно распространяться. Великая сила церковнаго слова была извѣстна съ первыхъ временъ христіанской церкви и «учительство» составляло первый апостольскій завѣтъ послѣдующему пастырству. Еще ап. Павелъ въ своемъ посланіи къ Тимоѳею писалъ: «Проповѣдуй» слово, настой благовременнѣ и безвре- меннѣ, обличи, запрети, умоли со всякимъ долготерцѣнісмъ и ученіемъ» (II Тим.. 4, 2).Такъ напутствовали на великое дѣло пастырскаго стуженія апостолы своихъ преемниковъ. Съ точки зрѣнія апостольской трудно даже себѣ представить священника безгласнаго, не только не поучающаго паству «благовременной безвременно», но даже совсѣмъ не умѣющаго поучать. Между тѣмъ у насъ на Святой Руси не только раньше, но и сейчасъ еще есть безгласное священство, которое въ своей пастырской практикѣ ограничивается священнослуженіемъ и требоисправленіемъ. Вѣдь фактъ, что на. очень большомъ пространствѣ всѣхъ этихъ «Голодовокъ», «Дыряевокъ» и проч. и проч. живую проповѣдь встрѣтишь сейчасъ не очень часто. Относительно же нѣкоторыхъ «блаженныхъ» уголковъ позволительно даже поставить вопросъ, встрѣтишь ли тамъ вообще-то какіе-либо слѣды про-
») Си. напр. послѣдній трудъ по гомилетикѣ о. Юрьевскаго (Кіевъ, 

1910 г.).



613повѣди... Не говоримъ уже о старцахъ, у коихъ условіями подчасъ тяжелой жизни «прильпе языкъ къ гортани»,—даже многіе молодые батюшки не всегда памятуютъ о словахъ апостольскаго завѣта.Прекрасно священнодѣйствуютъ, обладаютъ чудными голосами, гуманны и мягки по натурѣ и... молчатъ.Вообще живое проповѣдничество, т. е. импровизаторство— но сей день слабое мѣсто нашей церковной жизни.Не странно ли въ самомъ дѣлѣ, что, питаясь на протяженіи добрыхъ 10 лѣтъ школьной жизни всякой мудростью, питомцы нашихъ духовныхъ школъ въ концѣ концовъ оказываются безгласными пастырями'.. Объ этомъ много писалось 3) и пишется еще до сихъ поръ, но къ одному опредѣленному выводу, кажется, не пришелъ еще ни одинъ изслѣдователь.Причины оскудѣнія и даіке упадка проповѣдничества на Руси слишкомъ разнообразны, зачастую таятся въ самомъ характерѣ и исторіи нашего духовнаго образованія и приходской жизни. Одно лишь можно сказать, что дефектъ здѣсь не природный. не органическій, а благопріобрѣтенный. По крайней мѣрѣ, что наши семинаристы богословскихъ классовъ отнюдь не предрасположены къ тому «молчаливому» служенію на церковной нивѣ, которое они впослѣдствіи нерѣдко обнаруживаютъ,—въ томъ мы имѣли возможность убѣдиться изъ недавнихъ личныхъ наблюденій въ роли преподавателя гомилетики. Съ особеннымъ удовольствіемъ можемъ здѣсь засвидѣтельствовать, что въ значительномъ большинствѣ по степени своего развитія и приспособляемости къ ораторскимъ выступленіямъ наши, въ частности, Тамбовскіе семинаристы достаточно подготовлены обычно для средней пастырско-проповѣднической практики.II единственно, чѣмъ приходится теперь объяснять это слабое мѣсто церковной культуры, это или уродливой (иногда) постановкой самой науки проповѣдничества, раждающей въ кандидатахъ священства совершенно ложныя представленія о проповѣдничествѣ и безжизненные навыки къ нему 4), или же 
4) СрвЩ сужденія по тому вопросу проф. М. Тарѣева («Критическіе 

очерки по вопросамъ голинетики», Сергіевъ Посадъ).



614 —просто невниманіемъ къ нему самого духовенства.—присущею нашему національному духу небрежностью къ цѣнностямъ весьма высокаго значенія. Отсюда и получается, что то, что на зарѣ христіанства девятнадцать вѣковъ тому назадъ казалось сопсііѣіо 8іпе <ща поп для нашего времени—ріа сіезісіегіа по коимъ приходится вздыхать.Но если когда, то теперь духовенство должно отрѣшиться и отъ устарѣвшихъ взглядовъ на проповѣдь, какъ на искусственное словесное построеніе и, главное, отъ житейской апатіи и невниманія къ такому могучему орудію, какъ слово.Пусть распростертой души народа коснется, ее утѣшитъ или ободрить безыскуственное, но искреннее, живое слово.Не только слои простого народа, но и потрясенная въ своихъ матеріалистическихъ воззрѣніяхъ интеллигенція теперь особенна чутка къ церковной проповѣди.Въ ней она теперь склонна искать разрѣшенія тѣхъ недоумѣній и разочарованій, которыя породила безсмысленная въ расцвѣтъ культуры и европейской цивилизаціи война. Наше общество такъ привыкло предъ тѣмъ жить исключительноземными интересами, такъ укрѣпилось въ убѣжденіи о цѣнности матеріальнаго міра и культурныхъ завоеваній, и вдругъ... оказывается, что достаточно лишь нѣсколькихъ ударовъ круп- повскаго чудовища, чтобы всѣ эти завоеванія вмѣстѣ съ дивнымъ соборомъ Реймса и его обитателями превратились, въ ничто...Можно себѣ представить, какой душевной ломкой, какимъ разочарованіемъ въ «унаслѣдованныхъ» воззрѣніяхъ должны были ознаменоваться въ нашемъ обществѣ всѣ эти фокусы пресловутаго Вильгельма. И вотъ наша интеллигенція теперь идетъ въ храмы къ забытымъ алтарямъ и иконамъ, молиться, провѣряя свои заблужденія и такъ жаждетъ живого слова...Но если для интеллигенціи теперь явилась потребность въ разрѣшеніи путемъ слова Божія мучительныхъ недоумѣній военной катастрофы,—простой народъ еще глубже почувствовалъ тлѣнность и суету земного бытія, безысходно горькую участь человѣка, находящагося въ зависимости отъ козней исконнаго врага всего рода человѣческаго—діавола.



615Для служителей Церкви всѣхъ положеній и состояній насталъ, такимъ образомъ, особенно благопріятный моментъ и создалась удобная почва для проповѣднической дѣятельности.Отъ нихъ теперь ждутъ и христіанскаго освѣщенія совер- шающихся грозныхъ событій и сердечныхъ словъ отеческаго утѣшенія и сочувствія.II духовенство должно, конечно, въ твердомъ сознаніи своего долга усерднѣйше использовать данный моментъ. Вѣдь и апостолы именно проповѣдью завоевали міръ подъ знамя Креста Христова.. II удержать міръ подъ этимъ знаменіемъ можно не иначе, какъ тѣмъ же оружіемъ, какимъ онъ былъ завоеванъ. III.Помимо отмѣченныхъ, есть еще область духовной культуры, которая хотя и не имѣетъ особенно тѣснаго отношенія къ пастырской миссіи, тѣмъ не менѣе можетъ быть использована служителями Церкви весьма широко и продуктивно. Это— область книжнаго и вообще печатнаго просвѣщенія народа.Русскій народъ не даромъ называется Богоносцемъ, а Русь—Святою. Ни въ одной странѣ міра нѣтъ такого страстнаго тяготѣнія къ Богу и Божьей правдѣ, какъ у насъ.Если внимательно обозрѣть исторію русскаго народа., его внутреннее духовное развитіе, то красной нитью отъ самыхъ отдаленныхъ временъ и до нашихъ дней черезъ всю исторію прохѳдитъ исканіе народомъ Бога и Божьей Правды. Временами это исканіе то ослабляется, то усиливается до напряженности.Какъ уже было сказано, въ настоящее время особенно повысилось религіозное настроеніе деревни. При этомъ помимо посѣщенія церкви для многихъ крестьянъ теперь единственнымъ утѣшеніемъ стало чтеніе Слова Божія и вообще религіозно-назидательныхъ книгъ.Одинъ изъ сотрудниковъ «ІІрих. Листка» (№ 61) такъ между прочимъ изображаетъ эти запросы народа.«Одна у меня утѣха,—говорили мнѣ въ одинъ голосъ многія женщины,—какъ почитать Евангеліе или Псалтырь. Полегче какъ-то станетъ отъ этого, укрѣпишься духомъ.



— 616 —II Евангеліе и Псалтирь—обѣ эти книги—-въ деревнѣ теперь читаютъ. Въ школѣ, въ которой мнѣ приходится работать, сплошь и рядомъ слышатся просьбы взрослыхъ и дѣтей дать имъ почитать Евангеліе. Деревня скудно снабжена этою Книгою- Жизни. Въ сельскихъ школахъ въ большинствѣ Евангеліе на славянскомъ языкѣ. Русскими Евангеліями школы почему-то и раньше не снабжались такъ обильно, какъ славянскими, а теперь и совершенно перестали разсыпаться по школамъ. А въ- нихъ-то первѣйшая и самая острая нужда ощущается не только теперь, во время войны, но ощущалась и до войны»...Вообще въ Божественныхъ писаніяхъ деревня, какъ и раньше, особенно интенсивно ищетъ объясненія всѣхъ волнующихъ ее запросовъ духа. II она не ошибается, получая желаемое, такъ какъ въ словѣ Божіемъ, какъ говоритъ поэтъ—...все въ чудно-сжатой картинѣ Представлено Духомъ Святымъ: II міръ, существующій нынѣ, II Богъ, управляющій имъ, II сущаго въ мірѣ значенье, Причина и цѣль и конецъ, И вѣчнаго Сына рожденье, 11 крестъ, и терновый вѣнецъ.Такъ глубоко-жизненны религіозные запросы народа. Но въ состояніи ли мы полностью удовлетворитъ ихъ? Есть ли у насъ народныя церковныя изданія? Правда, есть религіознонравственные листки и книжки. Но какъ ихъ сравнительно мало и, главное, какъ они недостаточны сами по себѣ. Народъ сталъ много требовательнѣе къ этого рода литературѣ, чѣмъ прежде. У него явилось много новыхъ духовныхъ запросовъ много мыслей сѣютъ въ его головѣ разные пропагандисты; а отвѣта онъ не находить тамъ, гдѣ привыкъ искать его. Мы только ахаемъ, глядя какъ предпріимчивые свѣтскіе издатели наводняютъ деревню иногда весьма сомнительнымъ книжнымъ матеріаломъ. Правда, дѣло пополненія книжнаго рынка религіозно-нравственными народными изданіями лежитъ внѣ сферы непосредственной дѣятельности духовенства. Но во всякомъ



617случаѣ оправдывать собственную малодѣятельность скуднымъ запасомъ у насъ народно-церковныхъ изданій отнюдь не было было логично.Поэтому и наличныя средства религіозно-книжнаго просвѣщенія служители Церкви должны использовать возможно шире и внимательнѣе. И въ церкви съ амвона, и въ школахъ и вообще во внѣбогослужебное время пастыри должны усугубить свои религіозно-нравственныя собесѣдованія съ народомъ, разсѣять навѣваемыя на его душу недоумѣнія «сторонними» вліяніями, ободрить и утѣшить его, чтобы онъ «вѣковѣчный страдалецъ суровой жизни» нашелъ—Въ глаголахъ Предвѣчнаго СловаИсточникъ покоя и силъ...Помимо спеціально-религіозной литературы и просвѣщенія народа въ духѣ Православной Церкви, духовенству не лишне также обратитъ теперь вниманіе и вообще на возросшій среди народа спросъ на книгу и всемѣрно способствовать его удовлетворенію.По отзывамъ и провинціальной и столичной печати вмѣстѣ съ войной деревня наша рѣзко измѣнилась къ лучшему.Въ «Симбирскихъ Епарх. Вѣдом.» священникъ о. Л. Архангельскій даетъ живо написанную, основанную на личныхъ наблюденіяхъ картину современной деревни, которую сейчасъ трудно даже и узнать.«Загляните въ деревню, прислушайтесь къ тому, о чемъ говорятъ, куда, въ какую сторону направлены мысли, желанія народа и вы поймете душу народную и тотъ переворотъ, который съ ней произошелъ». Внѣшній видъ деревни рѣзко измѣнился. Ранѣе веселая, зачастую пьяная, не рѣдко оглашаемая захватывающими звуками гармоники, мощнымъ, чисто-русскимъ разгульнымъ пѣніемъ, она теперь превратилась въ унылую, томящуюся ожиданіемъ вѣстей оттуда, гдѣ разыгрывается тяжелая трагедія міровой войны, гдѣ лицомъ къ лицу съ врагомъ стоятъ близкіе, родные ей. Въ связи съ войной и запрещеніемъ винной торговли пробудилось тяготѣніе къ печатнымъ строкамъ, печатному листку. Народъ требуетъ духовной пищи, 



618 —но находитъ ли онъ ее? Нѣтъ. Одинъ изъ народныхъ законоучителей Егорьевскаго уѣзда, Рязанской епархіи, пишетъ: «школа сильно нуждается въ книжкахъ внѣшкольнаго чтенія. Помимо школы ученикамъ и другимъ обывателямъ деревни достать книги положительно негдѣ. Приходится духовно голодать или пробавляться кое-какими книжонками, да и то въ очень ограниченномъ количествѣ» 5).Вообще, какъ извѣстно, въ нашихъ деревняхъ нѣтъ просвѣтительныхъ учрежденій, нѣтъ библіотекъ и читаленъ: книга еще и теперь, наканунѣ введенія всеобщей грамотности, составляетъ въселахъ и деревняхъ рѣдкость и чтобы пріобрѣсти ее, нужно идти иногда чуть не за 50 верстъ. Всѣми указанными недочетами въ состояніи народнаго просвѣщенія у насъ, для духовенства, при желаніи, открывается широкое поле для культурной работы. Устройство святоотеческихъ и обще-образовательныхъ библіотекъ, организація продажи дешевыхъ книгъ и проч.—это дѣло посильно каждымъ, даже бѣднымъ церквамъ.И духовенству надо понять положеніе вещей, чтобы вовремя принять мѣры къ обезпеченію церковнаго будущаго и не потерять той доли церковнаго вліянія, какая по праву принадлежитъ ему въ народной жизни. Нельзя довольствоваться обыденной маленькой работой, когда нагрѣваютъ широкія задачи и совершается великій переломъ въ бытіи народномъ.Богъ дастъ—темныя тучи, нависшія надъ русскимъ горизонтомъ, разсѣются. Русскій народъ—этотъ «могучій лѣсъ», конечно, не разметать никакой бурѣ. Послѣ нея онъ только посвѣжѣетъ. Но долгъ служителей Церкви постараться, чтобы онъ посвѣжѣлъ каждымъ листкомъ, чтобы ярче блистали на солнцѣ будущей радости и мира златоглавые храмы по лицу всей Руси; чтобы шелъ народъ прямой дорогой къ христіанскому храму любви и человѣколюбія, а не назадъ, къ тому идолу преклоненія предъ силой и царствомъ корысти, ради котораго германскіе варвары залили міръ невинной кровью.
П. Уметскій.

') «Приход. Листокъ», 1915 Г., № 59.
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Село Кермись Шацкаго уѣзда, его храмъ 

и приходъ.
(Историко-статистическое описаніе).

(Продолженіе).XI.
О приходѣ и прихожанахъ.Въ настоящее время въ селѣ Кермиси съ двумя деревнями Спасской и Львовской всѣхъ прихожанъ муж. пола считается около 1100 дупіь, женскаго—около 1200, обоего 2300 душъ.Всѣ—русскіе, выселенцы въ барскія времена изъ селъ Борковъ, Ялтунова и Конобѣева. Есть нѣсколько семей даже изъ Морпіанскаго уѣзда.Нѣтъ сомнѣнія, что въ давнія времена, когда этогь край уѣзда только еще заселялся, преобладающимъ элементомъ и въ Кермиси. какъ и во всемъ краѣ, были мордва.. Это можно заключить изъ тѣхъ чисто мордовскихъ именъ и названій, которыя присвоены мѣстнымъ рѣкамъ, оврагамъ, рощамъ, урочищамъ, ключамъ и т. д. Но за тѣмъ, мало по малу, приблизительно начиная съ начала XVIII вѣка, русскій элементъ населенія сталъ преобладающимъ, и мордовскій языкъ уступилъ свое мѣсто русскому.По вѣрѣ какъ Кермисинцы. такъ и жители всѣхъ окружающихъ селъ и деревень этого края православные; по крайней мѣрѣ въ общей массѣ, въ подавляющемъ болыпинствѣ. иначе нельзя назвать обитателей всей этой части Шацкаго у. Хотя не мало вкраплено по селамъ и деревнямъ въ среду православнаго населенія и старовѣровъ и молоканъ и пашковцевъ и др. сектантовъ и разновѣрцевъ. Однако для православнаго населенія всѣ эти иновѣрцы и разновѣрцы большой опасности не представляютъ, потому что всякія эти разновѣрія возникли и въ нашемъ краѣ такъ же, какъ и въ другихъ мѣстахъ православной Руси. т. е. не на почвѣ различнаго пониманія и толко- 



620вайія глубокихъ и высокихъ христіанскихъ истинъ, о каковыхъ простые и темные .люда обычно не имѣютъ никакого понятія, а на почвѣ ненормальныхъ взаимныхъ отношеній между прихожанами и ихъ мѣстнымъ духовенствомъ. (Извѣстно, что почти всѣ вожаки русскихъ сектъ обдумывали свою «вѣру» уже послѣ своего личнаго отдѣленія отъ господствующей церкви. Отдѣ- лялись-же потому, что «не поладили съ своимъ попомъ»).Всѣ крестьяне какъ села Кермиси, такъ и деревень живутъ главнымъ образомъ отхожимъ промысломъ. Имѣя землю плохую и малоурожайную,—-песчано-глинистую, изъ подъ .лѣса—не могущую прокормить все наличное населеніе прихода, они. волею или неволею, должны поддерживать свое существованіе отхожимъ промысломъ, заработками на сторонѣ, кормиться, по мѣстному выраженію «топоромъ и пилой», т. е. плотничествомъ.Для заработковъ въ прежнія времена—дѣды, и прадѣды современнаго населенія ходили обычно «на Хоперъ», «въ казаки», рѣдко самые предпріимчивые изъ нихъ доходили и до Кавказа; нынѣ-же. благодаря болѣе скорымъ и удобнымъ путямъ сообщенія, молодежь, съ «струментомъ» за плечами пробираются и въ Баку, и въ Закавказья въ Персію, въ Авгани- станъ, проникаютъ и въ Бухару, Хиву, въ Харбинъ, въ Китай и во Владивостокъ и на Сахалинъ и на Камчатку—словомъ всюду, гдѣ только есть надежда имѣть заработокъ. Уходя далеко и попадая на болѣе или менѣе хорошія и выгодныя въ ма- ріальномъ отношеніи мѣста,—многіе приживаются тамъ и живутъ лѣтъ по 10—15 на одномъ мѣстѣ—«до тѣхъ поръ, пока иепрогонятъ съ мѣста»—по мѣстному выраженію,—нѣкоторые вызываютъ» къ себѣ своихъ женъ и дѣтей, а не мало и такихъ, которые и совсѣмъ приживаются тамъ, заводятъ себѣ новыя семьи и забываютъ «своихъ родителей и своихъ прежнихъ женъ и дѣтей.Впрочемъ, благодаря какимъ-то особеннымъ чертамъ характера, Кермисинцы почти никогда окончательно не прерываютъ связи съ своей родиной». Кто нибудь одинъ изъ семьи время отъ времени, навѣщаетъ свой домъ: пріѣдетъ, произве- 



621дегъ ремонтъ, если нужно, пристроитъ свой огородъ и душевой земельный надѣлъ,—въ большинствѣ случаевъ сдаютъ въ аренду на 3 года,—и опять уходить, оставивъ въ своемъ домѣ какого нибѵдь ж«ильца» или «жилицу»—обычно старика или старушку изъ своей родни. Такимъ образомъ съ внѣшней стороны у насъ приходъ какъ будто и весь цѣлъ: всѣ дома обитаемы, во всѣхъ по зимнимъ вечерамъ свѣтятся огоньки, а по утрамъ топятся печи, но войдешь въ какую нибудь хату, а тамъ «сплошь и рядомъ» сидитъ одна только убогая старуха «жилица»—-часто больная и недвижимая, или сошлись нѣсколько стариковъ и старухъ «по отдохнуть отъ ребятишекъ» или «отъ скотины» т. е. отъ семейныхъ дрязгъ и суеты.Уходитъ «на сторону» на заработку обычно все сильное мужское населеніе отъ 15—16 лѣтъ до 45 и 50 л. и дома остаются только старики, дѣти, да тѣ, коимъ почему либо ѵйдти нельзя. По справкамъ въ мѣстномъ волостномъ правленіи, въ среднемъ за послѣднее пятилѣтіе—съ 1907 по 1912 годы изъ 1100 мужчинъ въ приходѣ уходили на сторону ежегодно (брали билеты) по 750 человѣкъ. Многіе изъ нихъ регулярно возвращаются по домамъ черезъ одинъ—два года, многіе живутъ тамъ года по 4—5, а многіе, какъ выше сказано, живутъ тамъ и болѣе продолжительное время.Такимъ образомъ Кермисинскій приходъ какой-то непостоянный, кочевой и бродячій: нынѣшній годъ напр. у причта одни духовныя чада, а на слѣдующій совсѣмъ другія,—въ нынѣшнемъ году у него 4, 5, а иногда и 6 сотъ наличныхъ мужскихъ душъ въ приходѣ, а на. слѣдующій, глядишь, ихъ больше или значительно меньше. Даже въ одномъ и томъ-же году, въ началѣ и вч, концѣ года число душъ бываетъ неодинаково...Такая бродячая жизнь населенія кладетъ на него свой особенный отпечатокъ и не остается безъ вліянія какъ на его экономическую жизнь, такъ равно и на его нравственную и религіозную стороны. Живя вдали оть своихъ семей внѣ бытовыхъ вліяній среды, будучи совершенно свободными въ своемъ личномъ поведеніи отъ какого-бы то ни было контроля съ чьей би то ни было стороны, они. гоняясь за болѣе выгоднымъ зара- 



622Лоткомъ, «не пренебрегаютъ» никакими хозяевами, никакой средой, никакой работой и никакими товарищами. И вотъ на такомъ скользкомъ пути болѣе слабыхъ но характеру подкарауливаетъ сначала пьянство, компанія, а тамъ частенько и «босая команда»... И у насъ совсѣмъ нерѣдкость, что родители, или жены ѣздятъ выручать своихъ кормильцевъ изъ пьянаго плѣна. И, что болѣе всего удивительно—такъ это то, что эти вырученные «кормильцы», проживъ по нѣскольку лѣтъ буквально въ «босой командѣ» и сдѣлавшись настоящими пропойцами и форменными алкоголиками, по пріѣздѣ домой совершенно исправляются и становятся такими же добрыми крестьянами, какъ и другіе ихъ односельчане.Совершенно обратное явленіе наблюдается съ лицами «свихнувшимися» съ прямого пути въ области религіозно-нравственной: эти неисправимы, таковыми до самой смерти остаются и на своей родинѣ. Работая «на сторонѣ» и у молоканъ, и у старовѣрцевъ, и у евреевъ, и у лютеранъ, католиковъ, буддистовъ и т. д., они входятъ въ товарищескія отношенія и живутъ часто вмѣстѣ и съ «персюками», и съ турками, и съ «тальянцами» и съ китайцами, сартами, калмыками и т. д., дружатъ и живутъ «по душамъ» и съ ворами, и съ профессіональными мошенниками, и со всякаго вида, рода и калибра подонками и отбросами всѣхъ націй и всего человѣчества... При такой жизни они не только отвыкаютъ отъ исполненія своихъ христіанскихъ обязанностей, но часто даже забываютъ и то, что они христіане. Пишущему эти строки не рѣдко приходилось видѣть и такихъ своихъ духовныхъ чадъ, которые лѣтъ по 20—30 не только не исповѣдовались и не причащались св. Тайнъ, но даже ни разу не бывали за это время и въ христіанскихъ храмахъ за общественнымъ богослуженіемъ—это преимущественно тѣ, которые работаютъ на золотыхъ пріискахъ на крайнемъ С.-Востокѣ въ Сибири. Отсюда и нравственность кер- мисинцевъ далеко невысокаго качества.Не лучше мужчинъ и здѣшнія женщины, изъ которыхъ добрая половина то-же побывала «по сторонамъ» Съ своими мужьями, гдѣ .живали и въ прислугахъ у всякаго рода и званія 



хозяевъ и съ «артелями» и въ «жилицахъ» и пр.; словомъ,— то же люди «бывалые» и видавшіе на своемъ вѣку всякіе виды и положенія...Благодаря такому образу жизни нашъ народъ, вообще говоря, мало религіозенъ, равнодушенъ къ вѣрѣ и исполненію христіанскихъ обязанностей и обрядовъ, имѣетъ какой-то особенный, своеобразный взглядъ на человѣческіе поступки по отношенію к ъхристіанскому благочинію и благоповеденію и вообще къ достоинству человѣческой личности. А отсюда воровство, пьянство. (Пьютъ и женщины, и подростки и даже дѣти обоего пола), сквернословіе, драки и всякаго вида и рода хулиганство и пр. и пр.—обычныя явленія между прихожанами. Пѣтъ во всемъ селѣ ни одного человѣка, превосходящаго другихъ въ умственномъ или въ нравственномъ отношеніяхъ—-всѣ равны, всѣ одинаковы, какъ овечье стадо...Отсутствіе безупречныхъ въ личномъ поведеніи умныхъ, вліятельныхъ и свѣдущихъ людей сказывается и на ихъ безтолковой общественной жизни: соберутся на «сходъ», всѣ переругаются, а не рѣдко и передерутся, и разойдутся по домамъ послѣ приличной выпивки, а дѣло... дѣло всякое за нихъ сдѣлаетъ волостной писарь съ старшиной и сельскимъ старостой... Такъ дѣлались общественныя дѣла у нихъ въ прежнія времена, такъ дѣлаются они и теперь: нѣтъ у нихъ положительно никакой охоты къ разумной солидарной общественной жизни, къ вдумчивому и внимательному отношенію къ явленіямъ окружающей ихъ дѣйствительности. Да пожалуй это и естественно: прежде были барскія времена, когда всю жизнь приходилось только исполнять чужую волю, а затѣмъ—хотя и воля, но воля темная, невѣжественная, неграмотная съ одной стороны, а съ другой—волостной писарь, становой приставъ, урядникъ, земскій начальникъ...О барскихъ временахъ въ настоящее время уже рѣдкіе крестьяне помнятъ, да и тѣ, кажется, помнятъ собственно только разсказы своихъ отцовъ и матерей о жизни въ тѣ времена, саміі же на себѣ всю тяжесть барщины они не испытали, такъ какъ въ то время были еще дѣтьми и жили за спинами



— 624 —старшихъ. Но тѣмъ не менѣе изъ разсказовъ стариковъ,—лѣтъ 25—30 тому назадъ въ Кермиси еще были живы такіе старики, которые хорошо помнили іі своихъ господъ и на себѣ испытали тяжесть «господскихъ временъ»,—можно заключить, что въ тѣ времена жить имъ было не легко!...Первыми господами во всей нашей части Шацкаго уѣзда были Нарышкины—Кириллъ Кирилловичъ и Левъ Кирилловичъ—братья Наталіи Кирилловны, матери Петра Великаго, хотя еще и до формальнаго закрѣпленія этихъ земель за этою фамиліею, они считались уже «искони» принадлежащими Нарышкинымъ, такъ какъ «споконъ вѣковъ» они владѣли этимъ лѣснымъ краемъ и на высокой горѣ въ селѣ Боркахъ въ 10 вер. отъ Шацка имѣли свою усадьбу окруженную тыномъ, валами и рвами съ ратными людьми и съ пушками.По преданію, до закрѣпленія за собою этихъ земель, На рышкины всегда живали въ своей Борковской усадьбѣ, по крайней мѣрѣ, изъ фамиліи кто-нибудь од^нъ непремѣнно тутъ живалъ и наблюдалъ за порядкомъ въ этихъ мѣстахъ, но когда они добились формальнаго закрѣпленія всей этой округи за собою, то переселились отсюда сначала въ Москву, а потомъ и вт> Петербургъ и въ это имѣніе наѣзжали -весьма рѣдко. Имѣніе «держалось», по словамъ стариковъ, только «управителями» съ ихъ бурмистрами повытчиками, старостами и т. д. По какой то странной случайности управляющіе высылались сюда всегда какіе нибудь инородцы: то поляки, то нѣмцы, то татары и др. Явившись въ этотъ глухой край, эти люди считали себя совершенно безотвѣтственными и стремились поддерживать порядокъ въ обширныхъ господскихъ вотчинахъ страхомъ, жестокостію, насиліемъ, «боями».—А можетъ быть они и вынуждались къ этому тѣмъ, что ■ самые крѣпостные-то люди представляли изъ себя отбросъ изъ всѣхъ населенныхъ пунктовъ вотчины, т. е. ту упрямую и своевольную голытьбу, съ которой иначе и подѣлать ничего нельзя было...Какъ-бы то ни было, но о бояхъ тѣхъ временъ стариками разсказываются такіе ужасы, которымъ въ настоящее время трудно и вѣрится. «Бьютъ бывало съ утра а до ночи... Бьютъ



— 625управители, бьютъ бурмистры, бьютъ повытчики, старосты, приказчики... бьютъ не столько за дѣло, сколько такъ, для страху, по своей злости. Бывало выѣзжаютъ крестьяне по утру на работу, напр. хотя возить рожь на барское гумно, а они «кровопивцы», стоятъ около околицы и хлестаютъ гусёвымъ (длиннымъ) кнутомъ всѣхъ и каждаго: одного за то, что выѣхалъ поздно, другаго—что телѣга плоха, третьяго—что бабу свою не взялъ и т. д.,—вину за каждымъ находили... Бывало поровняешься съ ними и зажмуришь глаза въ ожиданіи удара—обожгетъ какъ огнемъ бокъ и спину, а ты молчишь и прислушиваешься какъ къ біенію с воего сердца, такъ и къ новому свисту кнута, обжигающаго другую, ѣдущую за тобою, спину... безъ удара никто не проѣзжалъ!—А тамъ, гдѣ копны накладываютъ на воза,—тамъ другіе стоятъ и то-же кровопив- ствуютъ: одного бьютъ за то, что возъ наклалъ плохо, другого за то, что положилъ мало, третьяго,—что соломы много нате- рялъ, четвертаго—копается долго и т. д...., а пріѣдешь на гумно снопы складывать въ скирдъ,—опять битье:—то снопъ уронилъ, то перебросилъ далеко, то зерна много натопталъ й пр.—словомъ не житье было, а одна сплошная мука!».Особенно много разсказовъ сохранилось въ народѣ о послѣднемъ представителѣ фамиліи Нарышкиныхъ Сергѣѣ Кирилловичѣ—о его самодурствѣ, озорствѣ и жестокости. Вотъ, напр., одинъ изъ подобныхъ разсказовъ. Въѣзжаетъ онъ одинъ разъ съ своими егерями на Львовскую гору (гора очень крутая и длинная) и догоняетъ на вершинѣ ея крестьянина, который везетъ большую бочку дегтя.—«Долой, прочь съ дороги!»—кричитъ ему. Но мужичекъ заторопился, дергаетъ свою лошаденку и туда и сюда, а она завязла въ глинѣ 
я ни съ мѣста. Распалился баринъ, закипѣлъ, подскочилъ къ нему на своемъ конѣ, выхватилъ пистолетъ и тутъ-же наповалъ уложилъ его лошаденку..., а самого приказалъ сей- часъ-же посадить въ бочку,—конечно, предварительно выпустивши изъ нея деготь—и спустить съ горы—что конечно тутъ-же и было исполнено... Отъ его проказъ и злобныхъ ■ невинныхъ терпѣли не только крестьяне, но доставалось и 



626духовенству, и купечеству, и разнымъ подъячимъ и болѣе всего кажется терпѣли отъ него исправники, городничіе, становые и проч.Этотъ Сергѣй Кирилловичъ, при воцареніи Императора Николая Павловича, оказался въ числѣ декабристовъ и въ цѣляхъ личнаго спасенія былъ объявленъ ненормальнымъ въ умственномъ отношеніи, потомъ былъ нѣкоторое время подъ опекою и жилъ въ Боркахъ подъ надзоромъ какого-то генерала, котораго изводилъ особенно своими злыми шутками, а потомъ, будучи уличенъ, по преданію, въ какихъ-то нравственно-грязныхъ поступкахъ (въ открытомъ мужеложествѣ) былъ сосланъ «на покаяніе» въ Вышенскій монастырь,—гдѣ споилъ и развратилъ всѣхъ монаховъ (хотя онъ же и обезпечилъ этотъ монастырь громадною суммою денегъ), а потомъ и оттуда его куда-то убрали и «такъ онъ окончательно куда-то и сгинулъ»—прибавляютъ старики къ разсказамъ объ его судьбѣ.Но незадолго предъ объявленіемъ его сумасшедшимъ, онъ успѣлъ подарить свое Борковское имѣніе,—слѣдовательно, и съ Кермисью—какому-то своему дальнему родственнику Башмакову, при которомъ, лѣтъ черезъ 10—15 крестьяне уже были отпущены на волю.Этотъ господинъ въ Борковскомъ своемъ имѣніи никогда не жилъ и такимъ образомъ кермисинцы изъ своихъ господъ видѣли и знали одного только Сергѣя Кирилловича, дѣдъ котораго—Александръ Львовичъ и выстроилъ храмъ въ селѣ Кермиси для всѣхъ живущихъ тутъ «неугожихъ» людей.Мѣсто, гдѣ расположено село Кермись, въ прежнія времена считалось непроходимымъ по причинѣ окружающихъ лѣсовъ, болотъ, рѣкъ и пр. и было крайнимъ населеннымъ пунктомъ на югъ отъ г. Шацка, за которымъ начинались уже сплошные лѣса, примыкавшіе непосредственно къ лѣсамъ Муромскимъ, Нижегородскимъ и т. д.Поэтому село Кермись никогда никакимъ начальствомъ— ни духовнымъ ни свѣтскимъ—не посѣщалось. Изъ Тамбовскихъ Архипастырей первымъ посѣтилъ Кермисинскій храмъ блаженной памяти Епископъ Виталій въ 1888 году 31 августа, вторымъ—Преосвященный Александръ, въ 1894 году, 



627проѣздомъ изъ Чернѣева монастыря въ Вышинскую пустынь; онъ-же былъ и еще разъ въ Кермиси о августа 1898 г. по пути изъ г. Моршанска въ ту-же пустынь, не задолго до своей блаженной кончины.Наконецъ послѣднее посѣщеніе храма было совершено 4 іюля 1911 года Его Высокопреосвященствомъ Архіепископомъ Кирилломъ, нынѣ благополучно управляющимъ паствою Тамбовской епархіи.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Извѣстія и замѣтки.
Замѣчательный случай явленія изъ загробнаго міра и о томъ, 

сколь полезно предъ кончиною причащеніе Святыхъ Таинъ Христо
выхъ и знаютъ ли умершіе о молитвахъ за нихъ живущихъ. На послѣдній вопросъ, какъ извѣстно, сильно интересующій весьма многихъ, особенно лишившихся близкихъ сердцу, старецъ- ( | 1878) отвѣтилъ въ одно время слѣдующимъ разсказомъ затворникъ Геѳсиманскаго скита іеросхимонахъ Александръ намѣстника Троице-Сергіевской Лавры о. архимандрита Антонія, оставившаго память о себѣ, какъ человѣкѣ жизни духовной.«Въ 1831 году, когда я поступилъ въ Лавру преподобнаго Сергія намѣстникомъ, тамъ, среди еще немногочисленной братіи, такъ мало было діаконовъ съ порядочнымъ голосомъ, что бывало, почти не съ кѣмъ и служить. Чрезъ нѣкоторое время къ намъ опредѣлился на жительство приходскій діаконъ, вдовецъ, съ порядочнымъ голосомъ. Съ тѣхъ поръ онъ всегда служилъ со мною и первенствовалъ.Однажды приходитъ онъ ко мнѣ и проситъ, чтобы я отпустилъ его не надолго въ деревню на. родину. Я говорю ему, что приближается праздникъ, и ему надо со мною служить. Діаконъ отвѣчалъ, что успѣетъ вернуться къ празднику и служить будетъ. Тогда я согласился его отпустить.Утромъ наканунѣ праздника спрашиваю: «пришелъ ли діаконъ»? Говорятъ нѣтъ.Въ обѣдъ опять спрашиваю,—тоже нѣтъ.Началось уже повечеріе, а діакона все еще нѣтъ. Я весьма оскорбился на его поступокъ.Наконецъ, послѣ повечерія, къ самой всенощной діаконъ явился.— Что жъ это ты:—-вѣдь надобно служитъ?—замѣтилъ я ему строго. Діаконъ отвѣчаетъ, что онъ готовъ. Если готовъ, то служи, гоѣорю ему. Отслужилъ онъ со мною благополучно.Послѣ литургіи мы пошли въ трапезу обѣдать. Тамъ нѣкоторые изъ братіи начали шутить надъ діакономъ.—«Вотъ, 



628еще ѣздилъ на, родину», говорятъ ему, «а какъ служилъ— голосъ ослабъ!». Мнѣ пришлось унимать и успокаивать ихъ.Послѣ трапезы всѣ разошлись по своимъ келліямъ. Діаконъ, по приходѣ въ свою келлію,- взялъ кувшинъ и отправился за водой. Возвратясь, онъ поставилъ кувшинъ съ водой около своей двери и только что успѣлъ воткнуть ключъ въ дверь, какъ упалъ мертвымъ.Съ полученіемъ извѣстія объ этомъ у меня тотчасъ же появилось сознаніе моей виновности въ его смерти чрезъ мое понужденіе его служить со мною, такъ какъ ему, уже усталому отъ дороги, пришлось вычитать въ своей келліи положенные каноны, акаѳистъ и повечеріе.Въ своей тяжкой скорби я началъ молиться о немъ и велѣлъ записать его вездѣ и поминать на всѣхъ проскомидіяхъ и на всѣхъ службахъ церковныхъ.—Горячо молился и о упокоеніи души его. такъ какъ грусть не давала мнѣ покоя.Наканунѣ сорокового дня по кончинѣ діакона, я въ своей келліи прилегъ для краткаго отдыха, но вотъ—слышу кто-то входитъ ко мнѣ. Келлія освѣтилась, и я вижу предъ собою почившаго діакона.«Я пришелъ васъ поблагодарить», говоритъ онъ.— «За что?» Спрашиваю.— «За то, что вы молились обо мнѣ».— »Не я одинъ молился—и прочіе братіи также молились;—я велѣлъ вездѣ записать васъ и поминать».Діаконъ говоритъ, что онъ нигдѣ не записанъ, и его ни гдѣ не поминали.Дѣйствительно, какъ я послѣ справился,—діакона забыли записать.— «Почему же вы знаете», говорю ему, «что я о васъ молился?».Онъ отвѣчаетъ: «если человѣкъ и на три сажени въ 'землю зароется, то мы. съ кѣмъ Господь сотворить милость, видимъ какой человѣкъ молится, кому молится, за кого и о чемъ проситъ; кольми паче Господь все это видитъ».— «Какъ вы прошли мытарства?» Спрашиваю его.— «Какъ молнія»,—отвѣчаетъ онъ.— «Почему же?».— «Потому, что Господь сподобилъ меня причаститься въ этотъ день и часъ».— «А какъ же вы въ трапезѣ съ братіею поспорили?».— «Этого Господь мнѣ и не помянулъ!».— «Вотъ монахиня Хотикова монастыря А* скончалась: »дѣ она находится?».— «Она выше меня»,—отвѣтилъ почившій.Видѣніе йтимъ и кончилось. (Дті. Нр- Вѣсг.}.
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Изъ области богослуженія —(Чинъ совершенія поклоновъ). 

Креститься безъ поклоновъ: 1) Въ серединѣ шестопсалмія на «аллилуіа» 3 раза. 2) Въ началѣ «Вѣрую»'. 3) На отпустѣ: «Христосъ истинный Богъ нашъ». 4) Въ началѣ чтенія св. Писанія: Евангелія, апостоловъ, паремій. 5) Разрѣшается на Трисвятомъ, когда оно положено безъ поклоновъ, т. е. на литургіи, въ началѣ утрени и по великомъ славословіи.
Креститься съ пояснымъ поклономъ: 1) При входѣ въ храмъ и при выходѣ изъ него 3 раза. 2) При каждомъ прошеніи ектеніи (желательно). 3) При возгласѣ священнослужителя, воздающаго «Славу Св. Троицѣ». 4) При возгласахъ: «Пріимите, ядите», «Пійте отъ нея вси» и «Твоя отъ Твоихъ», «Святая Святымъ». 5) При возгласѣ: «Господу помолимся», предваряющемъ какое-либо моленіе. 6)-—«честнѣйшую... величаемъ». 7) При каждомъ словѣ: «поклонимся», «поклоненіе», «припадемъ». 8) Во время словъ «аллилуіа», «Святый Боже» и «пріидите поклонимся», и при возгласѣ: «Слава Тебѣ, Хри- сте Боже»... передъ отпустомъ—но три раза. 9) На канонѣ на 1-й и 9-й пѣсни при первомъ взываніи къ Господу, Божіей Матери или святымъ. 10) Послѣ каждой стихиры (при чемъ крестится тотъ клиросъ, который оканчиваетъ пѣть. 11) На ектеніи литіи три раза по 3 и 2 по 1, послѣ прошеній.
Креститься съ земнымъ поклономъ: 1) Въ постъ при входѣ въ храмъ и по выходѣ изъ него 3 раза. 2) Въ постъ послѣ каждаго припѣва въ пѣсни Богородицы «Тя величаемъ». 3) Послѣ «Тебѣ поемъ». 4) Послѣ «Достойно» или «Задо- стойника». 5) При возгласѣ: «И сподоби насъ, Владыко». 0) При выносѣ св. Даровъ: «Со страхомъ Божіимъ» и 2-й разъ,—«всегда, нынѣ и присно». 7) Въ постъ: «Пресвятая Владычице», «Вси снятіи» и т. д. всего 3 земныхъ поклона. 8) Въ постъ: «Господи и Владыко живота моего». 9) Въ постъ: «Помяни насъ, Владыко, егда пріидеши во Царствіи Твоемъ». Всего 3 земныхъ поклона.
Поясной поклонъ безъ креста: 1) При словахъ: «миръ всѣмъ». 2) При словахъ: «Благословеніе Господне на васъ».3) При словахъ: «Благодать Господа нашего Іисуса Христа».4) При словахъ: «И да будутъ милости Великаго Бога». 5) При словахъ діакона: «и во вѣки вѣковъ» (послѣ: «яко святъ еси Боже нашъ»).
Креститься не положено: 1) Во время псалмовъ. 2) Вообще во время пѣнія. 3) Во время ектеній тому клиросу, который поетъ ектенійные припѣвы.Креститься и класть поклоны нужно по окончаніи пѣнія, и никакъ не при послѣднихъ звукахъ.
Не допускается земныхъ поклоновъ: Въ дни воскресные, отъ Рождества Христова до Крещенія, отъ Пасхи до Пятидесятницы, во дни Преображенія и Воздвиженія (въ сей день 



630одинъ земной поклонъ Кресту). Поклоны прекращаются отъ 
вечерняго входа подъ праздникъ до «Сподоби Господи-» на 
вечернѣ въ самый день праздника. («Законоучитель»).

Англійскій журналистъ о русскомъ солдатѣ—Г. Гранвиль Фортескю въ «ЮаіІу ТеІеатарЬ » восхищается русской арміей. Въ своей статьѣ: « АѴопйегГиІ Агту » (армія, достойная удивленія), г. Фортескю пишетъ слѣдующее:«Русскій мужикъ становится хорошимъ солдатомъ съ поразительной быстротой. Во-первыхъ, онъ представляетъ изъ себя великолѣпный физическій организмъ. «А въ траншейной войнѣ здоровье необходимо».Г. Фортескю описываетъ, какъ людямъ приходится по шести сутокъ находиться въ траншеяхъ, подъ непрерывный!, непріятельскимъ огнемъ, въ водѣ, безъ сна, не имѣя времени какъ слѣдуетъ покушать, привычный ко всѣмъ лишеніямъ русскій мужикъ является чрезвычайно выносливымъ солдатомъ. Засимъ Г. Фортескю отмѣчаетъ смекалку русскаго солдата и его способность оріентироваться среди совершенно неизвѣстной ему мѣстности.«Одна изъ достойнѣйшихъ чертъ характера русскаго солдата.—пишетъ Г. Фортескю,—его покорность.Англійскій журналистъ поражается философіей русскаго воина, который, когда ему оторветъ осколкомъ снаряда ногу, или руку, говорить свое ’ фаталистически-философскре: «Н и ч е г о!».«Обмундировка русской арміи прекрасная: отъ головнаго убора до обуви—все приспособлено къ суровости русскаго климата».Англичанину очень нравится наша «п а п а х а» и нашъ башлыкъ; онъ называетъ, нашу солдатскую шинель «совершеннѣйшимъ изъ верхнихъ одѣяній». Восторгается солдатскими сапогами и русскимъ штыкомъ, «всегда примкнутымъ къ винтовкѣ».Резюмируя свои впечатлѣнія о русской пѣхотѣ, Г. Фортескю пишетъ: «Русскій нижній чинъ, въ смыслѣ своихъ физическихъ данныхъ я своей одежды, не имѣетъ себѣ равнаго въ Европѣ».О русскомъ кавалеристѣ англійскій журналистъ отзывается столь же лестно, какъ и о пѣхотинцѣ, говоря, что наша кавалерія еще болѣе закалена, нежели пѣхота.«Когда я принимаюсь описывать русскую лошадь, мнѣ не хватаетъ дія похвалъ ея прилагательныхъ!»—восклицаетъ Г. Фортескю.—«Казачьи маленькія лошадки»,—пишетъ онъ,— «обладаютъ большими качествами, нежели тонкой шерстью, мускулистой грудью и сильными ногами; онѣ необыкновенно выносливы, смѣлы, терпѣливы и послушны. Онѣ могутъ, въ 



631теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, ходить цѣлыми днями подъ сѣдломъ, довольствуясь горсткой сѣна».Словомъ, Г. Фортескю находитъ, что «маленькая казачья лошадка представляетъ изъ себя идеальную кавалерійскую лошадь».Описывая казаковъ, ихъ одѣянья, вооруженіе, ихъ воинственность, Г. Фортескю прямо предъ ними преклоняется. (Т. Ц.-О. В.). .1/. Берновъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.Открывается подписка на серію изъ 12-ти книжекъ: 
«Христіанскіе праздники» подъ редакціей профессора Академіи М. Скабаллановича.Книжка о каждомъ изъ великихъ (дванадесятыхъ) праздниковъ будетъ получена подписчиками къ этому празднику. Разсылка начнется съ праздника Рождества Пресв. Богородицы 1915 года и окончится Успеніемъ Богородицы 1916 года. Каждая книжка будетъ заключать: 1) подробный живой разсказъ о празднуемомъ событіи, основанный на Евангеліи, святоотеческихъ твореніяхт. и научныхъ пособіяхъ, съ описаніемъ связанныхъ съ событіемъ мѣстъ Палестины; 2) переводъ на русскій языкъ всей праздничной церковной службы съ объясненіемъ всѣхъ пѣснопѣній, 3) истолкованіе музыкальной стороны праздничной службы (что выражаетъ ея напѣвы и ихъ чередованіе); 4) исторію установленія и развитія праздника;5) ноты для важнѣйшихъ пѣснопѣній праздника по особенно избраннымъ напѣвамъ. Каждая книжка займетъ не менѣе з—4-хъ печатныхъ листовъ (50—65 стр.), а все изданіе не менѣе 40—50 печатныхъ (до 800 стр.) листовъ.Цѣна серіи изъ 12-ти книжекъ для подписавшихся до 
1-го августа—2 руб.; послѣ этого срока цѣна, всей серіи—3 руб. 
Для подписчиковъ журнала «Проповѣдническій Листокъ» за 
всю серію по подпискѣ до 1-го августа—1 р. 5'0 к.Изданіе настояпщхь книжекъ ставитъ себѣ цѣлью прійтпна помощь каждому христіанину въ томъ, чтобы возможно достойнѣе провести каждый праздникъ и чрезъ то получить всю ту пищу и пользу для сердца и ума, которую способенъ дать каждый праздникъ. Въ своихъ праздникахъ, открывающихся Рождествомъ ІІресв. Богородицы и завершающихся Ея Успеніемъ, православная Церковь богослуженіемъ и обрядами заставляетъ христіанъ переживать послѣдовательно всѣ важнѣйшіе акты, какъ бы стадіи совершеннаго Христомъ спасенія нашего. Изъ каждаго праздника, по мысли и намѣренію Церкви, христіанинъ долженъ выйти духовно обновленнымъ и ободреннымъ, очищеннымъ и просвѣтленнымъ,, съ новымъ запасомъ силъ на



632добрую жизнь и духовное самосовершенствованіе. Эта высокая цѣль христіанскаго праздника будетъ достигнута вѣрующимъ только тогда, когда послѣдній будетъ живо и ярко представлять празднуемое событіе, а главное когда онъ съ полнымъ пониманіемъ прослушаетъ праздничную службу. А въ виду этого для каждаго слушателя нужно вскрытъ иногда очень сокровенный и всегда очень глубокій смыслъ церковныхъ пѣснопѣній. • >, если бы всѣ знали, какую глубину богословія заключаютъ эти пѣснопѣнія! Недаромъ нѣкоторыми знатоками высказывалась мысль, что православное богословіе можетъ исчерпываться однимъ богослуженіемъ, т. е. что въ богослуженіи нашемъ собрано и изложено рѣшительно все, что можетъ и долженъ думать о Богѣ и спасеніи всякій христіанинъ. Послѣ всего сказаннаго, есть ли надобность говорить еще особенно о томъ, насколько нужны и прямо необходимы пастырю предназначенныя къ изданію книжки, которыя правильнѣе было бы озаглавить: «Все о праздникахъ»? Къ сказанному развѣ можно бы прибавить, что книжки эти дадутъ и достаточный, и необходимый, и, такъ сказать, неисчерпаемый матеріалъ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій въ каждый праздникъ.Адресъ: Кіевъ, Редакція журнала «Проповѣдническаго Листка».
Редакторъ ординарный профессоръ Кіевской Императорской Ду

ховной Академіи М. Скабаллановичъ.
Издатель преподаватель Кіевской Духовной Семинаріи А. Троицкій.Къ предстоящему 900-лѣтію со дня кончины св. равноапостольнаго великаго князя Владиміра, Петроградскимъ Славянскимъ Благотворительнымъ Обществомъ переиздано сочиненіе извѣстнаго русскаго историка И. И. Малышевскаго: «Житіе святого равноапостольнаго князя Владиміра». Цѣна 15 кои.Сочиненіе написано общедоступнымъ языкомъ, въ прежнихъ изданіяхъ удостоилось весьма лестныхъ отзывовъ и одобрено для распространенія въ церквахъ, школахъ и библіотекахъ. Складъ изданія: Петроградъ, Звенигородская, 24. Для духовенства иучаіцихся дѣлается скидка въ 30“/0. При выпискѣ на сумму не менѣе 3 руб. Общество принимаетъ пересылку на свой счетъ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. О промыслѣ Божьемъ. II. Современная задача

духовенства. III. Село Кермись Шацкаго уѣзда, его храмъ и приходъ
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Отъ Правленія Тамбовской Духовной Се
минаріи.і.Съ 15-го августа при Семинаріи освобождается мѣсто 

надзирателя. Жалованья, при готовыхъ квартирѣ и столѣ, 25 р. въ мѣсяцъ.Студенты Семинаріи и окончившіе курсъ оной по 2-му разряду приглашаются подавать прошенія съ приложеніемъ документовъ на имя Ректора Семинаріи.II.Освободилось мѣсто учителя образцовой при Семинаріи 
школы съ жалованьемъ, при готовой квартирѣ, въ 500 рублей въ годъ. Правоспособныя къ занятію сей должности лица приглашаются подавать прошенія, съ приложеніемъ документовъ, на имя Ректора Семинаріи.

При желаніи учителю школы могутъ быть предоставлены 
за особое вознагражденіе отъ 30 до 35 р. занятія въ Редакціи 
Епарх. Вѣдомостей по корректированію неофф. части и секре
тарству.



Объявленіе.
При Богородичной церкви и въ 

Книжномъ Складѣ Тамбовскаго Богоро- 
дично-Серафимовскаго Миссіонерскаго 
Братства имѣется въ продажѣ брошюра— 
Тамбовская Чудотворная Икона Божіей 
Матери и Святитель Христовъ Пити- 
римъ. Цѣна 5 коп. Выписывающіе лично 
отъ Настоятеля Богородичной церкви 
и за одинъ разъ не менѣе 100 экз. по
лучаютъ брошюру по 4 коп. и съ го
товой пересылкой.


