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Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ
И кРаевѣ, Моршанскаго уѣзда, Тамбозской епархіи.

I. Заселеніе раевской мѣстности и основаніе села
: «Гі'НИ- !ИРаева.

ІЖЭ • ОП .ОВГЛ/'Г .а*ОТ КЭаТНЬОЭ НГ.КкОЯГОИ ‘Ш
Въ 42 верстахъ къ востоку отъ уѣзднаго города Мор- 

шанска, Тамбовской губерніи, при р. Раевкѣ стоитъ небога
тое село Раево. Оно съ трудомъ можетъ насчитать немного 
болѣе 200 лѣтъ своего существованія. Заселеніе той части 
Моршанскаго уѣзда, гдѣ оно образовалось, несомнѣнно отно
сится ко второй половинѣ XVII вѣка и стоитъ въ самой тѣ
сной связи съ общимъ заселеніемъ южныхъ и юго-восточ
ныхъ степей Московскаго государства. Въ то время, какъ 
сѣверная половина нынѣшней Тамбовской губерніи и епар
хіи съ старинными городами Елатьмой, Темниковымъ, заштат
нымъ городомъ Кадомомъ и Шацкими землями (Шацкъ оси. 
въ 1551 году) давно принадлежала русскимъ, рязанскимъ и 
московскимъ князьямъ, южная, большая половина Тамбов
скаго края представляла не заселенное безлюдное простран
ство и долго служила привольнымъ раздольемъ для бродячихъ 
ордынскихъ шаекъ и всякой голытьбы. Движеніе коренныхъ 
русскихъ людей съ обрусѣвшими инородцами и укрѣпленіе 
русской власти въ южной половинѣ нынѣшней Тамбовской 
губерніи остановлены были въ самомъ началѣ. На юго-во
стокѣ Россіи это движеніе, кажется, остановилось тамъ, гдѣ 
впослѣдствіи образовался Моршанскій уѣздъ, въ частности село 
Раево съ другими сосѣдними селами. Русскіе, дошедшіе до
сюда, не могли прогнать сильнаго мордовскаго племени, 
жившаго восточнѣе, но очень близко; съ юго-востока на нихъ 
надвигались половцы, болгары (волгары), которыхъ скоро, за-
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мѣнили татары—монголы. Нашествіе монголовъ (1237 1240
г.) уничтожило все, что русскіе успѣли сдѣлать, чтобы укрѣ
питься на юго-востокѣ въ придонскомъ бассейнѣ. Послѣ мон
головъ не осталось ни селъ, ни городовъ; вся мѣстность сто
яла печально и упыло; долго не люди, а звѣри—козы, лоси, 
волки, лисицы, медвѣди—съ хищными птицами населяли пу
стынныя мѣста, поросшія травой и лѣсами. Татары сами не 

вп.ѳо эпвсйяо но о  н  ятоо . •: лоаон осд ішэво і  остались жить въ завоеванныхъ областяхъ, но и русскимъ 
і не позволяли селиться тамъ. Русскіе, впрочемъ, не слуша

лись и не уходили назадъ въ Рязань, Москву, Владиміръ я 
другіе старые города; нѣкоторые изъ нихъ въ качествѣ страж- 
ковъ оставались въ степи слѣдить, куда пойдутъ татары— 

і, опустошители и въ случаѣ опасности извѣщать своихъ кня- 
зей. Караулы постепенно стали выдвигаться дальше въ степь 
и ближе къ татарамъ, устраиваясь тамъ, гдѣ непріятель не 
могъ видѣть—въ горахъ, лѣсахъ, урочищахъ и т. п. Первыхъ 
караульныхъ высылали ближайшіе къ татарамъ рязанскіе 
князья, которымъ принадлежали верховья р р. Дона и Воро
ны. Скоро на ряду съ рязанскими караулами появляются 

л караулы московскихъ князей, которые то покупали, то за
воевывали мордовскія земли. Въ началѣ XVI в. Рязанское 
княжество перешло къ московскимъ князьямъ, а монгольское 
иго совершенно свергнуто. О немъ тамбовцамъ напоминаютъ 
нынѣшнія татарскія названія поселеній и городищъ, осооен- 
но въ Елатомскомъ, Темниковскомъ и Спасскомъ уѣздахъ. 
Въ Спасскомъ уѣздѣ близь с. ІІІирингуши и у села Деряб- 
кина сохранились слѣды такъ называемой яНогайскойк или 
„ Ордынской “ дороги. На мѣстѣ нынѣшней Саровской пусты
ни прежде стоялъ татарскій городъ Сарыклычь.

Московскіе князья, свергнувшіе татарское иго, не оста
вили безъ укрѣпленій своихъ владѣній. Зимой 1535—1536 г. 
по просьбѣ мордвы сдѣланъ былъ деревянный городъ на Р- 
Мокшѣ (Мокшанъ); по веснѣ укрѣпленъ Темниковъ и пере
ставленъ на новое мѣсто при рѣкѣ Мокшѣ; въ 1551 1552 г.

N
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построенъ въ качествѣ крѣпости Шацкъ. Однако близъ но
выхъ городовъ все еще не было русскихъ поселеній и весь 
край остался заселеннымъ некрещеной мордвой и татарами, 
которыхъ не принуждали принимать христіанство. Тѣмъ 
не менѣе Московское правительство уже приступило къ за
селенію южной части нынѣшней Тамбовской губерніи рус
скими, хотя дѣло пошло медленно. На каждомъ шагу встрѣ
чались опасности для мирныхъ поселенцевъ. Кочевники, бро
дившіе въ южныхъ степяхъ, не рѣдко врывались цѣлыми шай
ками въ русскія области съ цѣлью пограбить и захватить 
плѣнниковъ и плѣнницъ для выгодной продажи въ Турцію; 
въ другихъ случаяхъ нападенія ордынцевъ дѣлались въ от
мщеніе за набѣги русскихъ и казаковъ въ ихъ земли; иногда 
самъ крымскій ханъ съ подчиненными мурзами поднимался 
на русскихъ, по наущенію турокъ или поляковъ, постоянно 
воевавшихъ съ Русью. Защищаясь отъ нападеній, русская 
власть въ линію строила крѣпости—городки, остроги (сторо
жевые пункты), при чемъ постепенно выдвигала ихъ въ „ноле“ 
и тѣмъ самымъ тѣснила орду и защищала мирныхъ жителей. 
Въ концѣ XVI в. передовые люди отъ верховьевъ рѣки Цны 
заѣзжали на востокъ до рѣки Бургаса (Бурдаса, нынѣ въ 
Керенскомъ уѣздѣ). Слѣдовательно они проѣзжали тамъ, гдѣ 
стоитъ теперешнее село Раево. Въ 1573 году основанъ Чер- 
нѣевъ монастырь, бывшій средоточіемъ духовпой жизни та
мошнихъ христіанъ. Укрѣпленныя и огорожденныя мѣста 
превращаются въ настоящую Русь. Въ первой четверти XVII
в. несомнѣнно стали появляться русскія селенія въ сѣверной 
и юго-восточной части нынѣшняго Морпіанскаго уѣзда; они 
были изъ числа тѣхъ, которыя выдвинулись въ поле. Впро
чемъ жизнь ихъ все еще была не спокойна. Крымцы, нагай- 
Цьі и азовцы въ 30-хъ годахъ XVII в. нападали на ряжскія, 
рязанскія и шацкія земли; они грабили и жгли храмы вмѣстѣ 
СЪ жилищами поселянъ;- били людей, жгли села и деревни; 
православныхъ христіанъ брали въ плѣнъ и мучили. Для за-
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щиты страдальцевъ въ 1636 году правительство построило 
города Доброе, Козловъ и Тамбовъ, къ востоку два Ломова 
Верхній и Нижній. Сторожевая линія между Тамбовомъ и 
Ломйвами отдѣлила нынѣшнюю мѣстность села Раева къ чи
слу сравнительно безопасныхъ. Здѣшнее новое населеніе ста
ло усаживаться прочнѣе, хотя подъ постояннымъ страхомъ 
непріятельскаго нападенія. При первой вѣсти и движеніи не
пріятеля оно должно было забирать или оставлять свои по
житки и бѣжать назадъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ 
населеніе какъ юго-восточной, такъ и южной части нынѣш
ней Тамбовской губерніи увеличивалось, но не усаживалось 
окончательно на своихъ мѣстахъ. Сбродное населеніе, въ част
ности вокругъ раевской мѣстности, занесенное сюда судьбой 
и волей начальства издалека, быть можетъ, изъ Ярославля, 
Ростова, Тулы, Калуги и другихъ городовъ съ ихъ уѣздами, 
не прочь было уйдти обратно. Вольные и гулящіе люди 
бѣглые хо ло ііи  и всевозможные бродяги мѣшали успокоиться, 
даже,, примирившимся съ своей судьбой и склоннымъ къ осѣд
лости. Поэтому въ теченіе едва ли не всего XVII вѣка юж
ная половина Тамбовскаго края не можетъ похвалиться пол
нымъ спокойствіемъ. Приволье привлекало народъ, но дикая 
природа края отражалась на дикости характера жителей, 
развивая въ нихъ вкусъ къ скитальчеству. Съ такими на
сельниками мудрено было завести правильное хозяйство на 
новыхъ земляхъ, дарованныхъ боярамъ и всякимъ служилымъ 
людямъ. При всѣхъ невзгодахъ однако броженіе въ центрѣ 
Тамбовскаго края замѣтно стихло во второй половинѣ XVII 
вѣка. Въ это самое время довольно густо заселился тогдаш
ній Тамбовскій уѣздъ; къ нему, между прочимъ, принадле
жало старое село Морша съ городкомъ въ 5 верстахъ и ча
совней въ немъ; эта Моріпа, вотчинное село рязанскаго архі
ерея, въ послѣдствіи (1779 г.) сдѣлалась уѣзднымъ городомъ, 
въ его округъ и отписано село Раево, основанное вѣроятно 
одновременно или немного позже селъ стариннаго Тамбов-
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скаго уѣзда, которыя въ 1678 году называются новыми—та
ковы: Отмановъ Уголъ, Вирятино, Сосновка—Благовѣщенская 
Слобода тожъ, Архангельское—Кулики, Ракша и др.

Можно догадываться, что въ мѣстахъ, гдѣ въ концѣ 
XVII или самомъ началѣ XVIII вѣка возникли село Раево 
и сосѣднія съ нимъ села, принадлежавшія къ Шацкому уѣз
ду, сошлись сѣверо-восточные поселенцы, идущіе подъ при
крытіемъ Симбирской укрѣпленной черты, съ юго-западны
ми поселенцами, идущими подъ прикрытіемъ Бѣлогородской 
(Украинской) черты. Дѣло въ томъ, что на востокѣ по Сим
бирской чертѣ около предполагаемаго времени основанія с. 
Раева постепенно появляются новые укрѣпленные города 
Ценза (осн. ок. 1666 г.), Инсаръ (ок. 1671 г.) и самый бли
жайшій къ Раеву Керенскъ (ок. 1683 г.) Подъ прикрытіемъ 
всѣхъ этихъ городовъ могла развиваться мирная сельская 
жизнь раевцевъ, выведенныхъ изъ центральныхъ, чисто рус
скихъ, поселеній. По крайней мѣрѣ, между жителями дере
вни Ладоги—Крутца, всегда принадлежавшаго къ селу Раеву, 
доселѣ хранится преданіе, что ихъ предки лѣтъ 150, или 
болѣе, тому назадъ выселены изъ Тульской губерніи. Это 
преданіе, какъ видно изъ только что сказаннаго, 'вполнѣ со
гласно съ исторіей заселенія всего края. Названіе села, внѣш
ній видъ и говоръ раевскихъ поселянъ свидѣтельствуютъ о 
чисто русскомъ происхожденіи ихъ. Напротивъ, селенія къ 
востоку отъ Раева до нѣкоторой степени сохраняютъ при
знаки близости ихъ къ инородцамъ. Самыя названія ихъ, 
напр., Рянза (въ 4 вер.), двѣ Отормы, Верхняя (въ 10 вер
стахъ) и Нижняя (въ 12 вер.), Салтыково (18 верстъ) Мат- 
черка (20 вер.) говорятъ за то, что тутъ и по близости жили 
инородцы и татары. Дѣйствительно восточнѣе въ предѣлахъ 
Спасскаго и Темниковскаго уѣздовъ и въ Пензенской губер
ніи начинаютъ встрѣчаться уже чисто мордовскія села. Къ 
западу, сѣверу и югу отъ села Раева мордовскихъ инород
ческихъ селъ совсѣмъ нѣтъ, хотя инородческія названія встрѣ-
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чаются, напримѣръ Таракса; есть даже с. Мордово, но оно 
Усманскаго уѣзда, гдѣ едва ли когда жила коренная мордва. 
Уборы и наряды раевскихъ женщинъ давно не походятъ на 
инородческія. Дѣвушки и замужнія женщины одинаково но
сятъ сарафаны, но безъ всякихъ яркихъ отдѣлокъ, на голо
вѣ платки; коты (чоботы) давно замѣнились башмаками, а 
въ послѣднее время полсапожками „со скрыпомъ". Напро
тивъ къ востоку, начиная съ села Рянзы, дѣвушки и замуж
нія по нарядамъ ближе подходятъ къ инородцамъ и крѣпче 
держатся старины, мѣшавшей русское съ инородческимъ. У 
дѣвушекъ сохраняется „китайка", очень часто съ яркими 
отдѣлками въ чисто восточномъ вкусѣ; у замужнихъ клѣт
чатая или полосатая „панёва", на головахъ кокошники и
волосники съ возвышеніями и даже рогами. Едва ли будетъ 
грубой ошибкой предполагать, что Раево и другія ближай
шія къ нему села стоятъ на самомъ рубежѣ соединенія стол
кнувшихся въ XVII в. чист.о русскихъ или совершенно обру
сѣвшихъ финскихъ племенъ съ восточными инородцами—мор
двой, мещерой и даже татарскими племенами.

. ; (Продолженіе будетъ)*

ОН і<1 ГІ1
- т п  Л  п яІя I VI Л* ѵх

ТОТУ Епархіальныя взвѣетія.I ?

О посѣщеніи Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Александромъ, Епископомъ Тамбовокимъ экзаменовъ въ ду

ховныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Тамбова.
'Ч ' ОГ . н і і  і-.І ЛПОрнО , І.ц- . сГіі) О ф П Ш

28 апрѣля— Преосвященный былъ на экзаменѣ по За
кону Божію въ старшемъ выпускномъ классѣ Александрия- 
скаго института благородныхъ дѣвицъ.

12 .мая—былъ-въ духовной семинаріи на экзаменѣ по 
Священному Писанію въ IV классѣ 2-го отдѣленія и во И 
классѣ 1-го отдѣленія.

13 мая—также въ духовной семинаріи на экзаменѣ по
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Къ столѣтію нынѣшняго приходнаго храма въ селѣ 
Раевѣ, Моршансчаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).

И. Названія села.

Въ настоящее время село Раево носитъ четыре назва
нія: церковное—Космодемъянское', но оно почти забыто и всю
ду замѣнилось самымъ распространеннымъ именемъ Раево. 
Народъ называетъ его Яровъ, а то проще, Ровъ. Всѣ назва
нія имѣютъ или, по крайней мѣрѣ, имѣли за собой основа
нія. Космодемьянскимъ оно называлось по давнишнему храму, 
состроенному во имя Косьмы и Даміана; Раевомъ оно назва
но или по мѣстности, гдѣ расположено, или по тому селу,
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откуда выселено. Селъ и деревень съ названіемъ Раево или 
Раевка очень достаточно въ центральныхъ старыхъ русскихъ 
областяхъ. Но какое изъ нихъ самое старшее и, какъ гово
рится, коренное, откуда могли быть выведены наши раевцы, 
не извѣстно 1). Впрочемъ есть основаніе думать, что с. Раево 
получило свое названіе само по себѣ, по топ красивой мѣст
ности, гдѣ было расположено. Старинная довольно живопи
сная мѣстность, можетъ быть, встарину нѣсколько походила 
па „земной рай“—въ смыслѣ красивой мѣстности. При приб
лиженіи къ Раеву, особенно съ запада, виднѣются двѣ полу
горы, не такъ давно сплошь покрытыя лѣсомъ. Дорога, по
степенно понижаясь, тонула въ живописномъ яру, очень по
хожемъ на ущелье. При въѣздѣ въ ущелье и на полугорахъ, 
по лѣсочку, затеривались крестьянскія избы. Подошвы полу- 
горій раздѣлялись рѣкой, скрывавшейся въ лѣсу, сохранив
шемъ до сего времени непонятное названіе—Челмодѣва. Нынѣ

*) Раево, Раевка дѣйствительно нынѣ очень распространен
ное названіе селъ и деревень. Во Владимірской губер
ніи Александровскаго уѣзда при р. Рокшѣ есть деревня 
Раево (Списки пасел. мѣст.—стр. 30) въ Московс. губ. 
нѣсколько такихъ селъ и деревень—Моск. у. бывшее 
владѣльческое село Раево—Мещерское при прудахъ; Ро- 
ево— Раево сельцо при р. Яузѣ; Раево бывшее владѣл. 
деревня Звенигородскаго уѣзда и бывшее владѣльч. сель
цо при р. Пахрѣ (Списки насел. мѣс/г. Моск. губ. стр. 
14, 16, 109, 182); въ Калужской губерніи Медынск. у.
б. влад. деревня при р. Лужѣ, Церемышл. у. б. владѣл. 
сельцо Раево при р. Райвянкѣ (Списки.... стр. 158); въ 
Тульской губ. Чернскаго у. б. владѣл. село Раево при 
колодцѣ (Списки нас. м. Тульск. губ. стр. 162 ср. ЛУ6 
3880, 2980, 3143). Въ Ворон. губ. см. Списки насел. 
мѣстъ №№ 68, 69. Въ Тамбов. губ., помимо села Раева, 
есть деревня Раева (Раевка) въ ІІІацкомъ уѣздѣ при р. 
Цнѣ (Списки пасел. мѣст. Тамб. губ. стр. 153) нынѣш
няя деревня Табаковка, отписанная отъ села Раева къ 
сосѣднему селу Богоявленску—Кобельку, тоже назы
валась Раевка. «
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рѣка совсѣмъ не пересохла, но не представляетъ изъ себя 
того, чѣмъ являлась лѣтъ 25—30 тому назадъ. Рѣка была 
и широка, и глубока, и рыбна. Теперь, по русской поговор
кѣ, воробей перейдетъ ее по-колѣна. Сохранились остатки бар
ской плотины, но мужики не умѣютъ укрѣпить ее въ руслѣ; 
теперь отъ прежней живописной мѣстности остались только 
слѣды и печальные намеки на прошедшее почти безвозврат
но. Озера, гдѣ ловилась рыба, распаханы подъ огороды, рѣч
ныя поросли смѣнились песчанными берегами, зелень, въ ко
торой утопало село, давно не ласкаетъ взора приближаю
щагося къ нему. Но близости къ домамъ лѣсъ давно выру
били; въ самое недавнее время вырыли и пеньки стараго 
дубняка, а землю, поросшую когда то лѣсомъ, распахали. Къ 
счастію, въ незначительномъ разстояніи отъ села пока со
хранился лѣсъ, но онъ не носитъ признаковъ дѣвственнаго. 
Самыя названія „дровосѣкъ44, „роща44 говорятъ за его харак
теръ. Дубы, уцѣлѣвшіе отъ старыхъ временъ, пали лѣтъ 
пять тому назадъ. Замѣнятся ли они молодыми, остается 
вопросомъ, хотя отвѣтъ на него при современномъ исклю
чительно хлѣбопашескомъ земе іьномъ хозяйствѣ, въ помѣ
щичьихъ имѣніяхъ къ счастью еще не наивно-хозяйскомъ и 
не кулацкомъ, едва ли можетъ быть утвердительнымъ. Лѣсъ 
замѣтно убываетъ. Старые помѣщики любители естественной 
красоты оказались не пророками, если самостоятельно и по 
мѣстности назвали новое село „Раево44. Мужицкое названіе 
оказалось прочнѣе и никогда не отживетъ своего вѣка. На
званіе Яровъ (отъ Яръ) или Ровъ какъ прежде, такъ особен
но теперь, вполнѣ приложимо къ сему, расположенному на 
двухъ голыхъ полугоріяхъ и затеривающемуся межь этихъ 
холмовъ, какъ бы во рву. Тутъ, быть можетъ, во времена 
борьбы съ татарами и степняками располагались русскіе ка
раулы и сидѣлъ непріятель. 6  подобномъ значеніи раевскихъ 
Рновъ напоминаетъ ближайшій къ с. Раеву лѣсъ, доселѣ из
вѣстный подъ именемъ „татарскаго^. Съ усиленіемъ Москов-
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скаго государства татаръ отсюда окончательно выгнали. Важ
но объясненіе названія рѣки Отормы, находящейся въ 8—10 
верстахъ къ востоку отъ Раева. „Оторыа “слово татарское— 
значитъ „не сиди“ или „прочь отсюда“. По преданію рус
скіе прогнали татаръ за эту рѣку и ушедшіе татары, а мо
жетъ и русскіе, знавшіе татарскій языкъ, назвали ее „Отор- 
ма“. Татары остановились не много дальше къ востоку, гдѣ 
нынѣ село „Сядемка“, а по татарски слѣдовало бы его на
звать „ Отары “.

ІХІ. Епархіальная подвѣдомственность села 
Раева.

Въ числѣ гладкихъ земель раевская мѣстность по госу
дарственному управленію вмѣстѣ съ рязанскимъ княжествомъ 
поступили въ общій составъ Московскаго государства. Но 
церковному управленію она осталась за рязанскими влады
ками, такъ какъ за ними вмѣстѣ съ южными населенными 
мѣстами, находящимися по рѣкамъ Воронѣ, Хопру, Битюгу 
и Воронежу, на востокѣ въ нынѣшней Тамбовской епархіи 
утвердились села но низовьямъ р. Мокши и рѣкамъ Ваду съ 
Вышей. Города и мѣстности далѣе къ сѣверо-и юго-востоку 
вокругъ Темникова и вновь построенныхъ по Симбирской 
чертѣ городовъ: двухъ Ломововъ и Керенска, включая и Пен
зу, принадлежали патріарху, съ 1589 года замѣнившему все
россійскаго митрополита. Въ 1682 году открыта особая Там
бовская епархія, выдѣленная изъ Рязанской 2), но ПІацкъ 
съ его округомъ, гдѣ раньше было и село Раево, остался въ 
вѣдѣніи рязанскаго архіерея. За нимъ остались также села 
по рѣкѣ Цнѣ до впаденія въ нее р. Кошмы и по Кошмѣ.

2) Тамбовская епархія первоначально открывается въ 1682
г.; въ 1701 году опа была прикрыта и до 1723 года 
приписана къ Рязанской каѳедрѣ, а съ 1723 г. посту
пила въ Синодальную область, бывшую патріаршую. Съ 
1758 г. снова открыта и существуетъ доселѣ.
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Эти села Шацкаго уѣзда, надо полагать, были пограничными 
со старыми и новыми селами тогдашняго Тамбовскаго уѣзда. 
При всѣхъ измѣненіяхъ въ предѣлахъ и составѣ епархій село 
Раево вмѣстѣ съ селами—Матчеркой, Земетчинымъ, Кобель
комъ, (Богоявленскомъ), Моріпкой, Каменкой, : Байловкой, 
Липовкой, Вяжлей, Свиньинымъ, Канищевымъ, Волхонщиной, 
Большимъ и Малымъ Гагаринами, Большими и Малыми Ло- 
мовисами, Грибоѣдовымъ, Никольской Кашмой, Волковымъ, 
Коноплянкой—оставалось въ прежней церковной зависимо
сти отъ рязанскаго архіерея. Въ то время какъ города Ке- 
ренскъ, Ломовы, Мокшанскъ, Инсаръ, Краснослободс ъ и со
всѣмъ сосѣднія съ Раевомъ села, лежавшія къ сѣверо-восто
ку отъ него, таковы—Салтыково, Верхняя Оторма (Колуда- 
рово), съ 1771 г. и Нижняя Оторма, отстоявшія отъ Тамбова 
дальше, чѣмъ Раево, принадлежали Тамбовской епархіи, Ра
ево осталось въ вѣдѣніи рязанскаго архіерея. Съ 1799 года 
городъ Шацкъ отписанъ въ Тамбовскую епархію, почему епи
скопъ Ѳеофилъ (Раевъ) вмѣсто тамбовскаго и пензенскаго 
сталъ называться „и шацкимъа 3). Вмѣстѣ съ Шацкомъ с. 
Раево поступило въ вѣдѣніе тамбовскаго епископа. Едва ли 
не послѣднимъ распоряженіемъ рязанскаго архіерея по от
ношенію къ раевскому приходу была выдача благословенной 
грамоты въ 1798 г. на освященіе вновь построеннаго нынѣш
няго раевскаго храма. Такимъ образомъ со столѣтіемъ суще
ствующаго раевскаго храма, построеннаго съ благословенія 
рязанскаго архіерея, совпадаетъ столѣтіе управленія селомъ 
Раевомъ тамбовскихъ іерарховъ.

IV. Первый храмъ въ селѣ Раевѣ и образованіе 
прихода.

Нынѣшній раевскій храмъ построенъ въ замѣнъ преж
няго ветхаго и тѣснаго храма. Исторія прежняго раевскаго

г) До перехода Шацка изъ Рязанской въ Тамбовскую епар
хію, рязанскій архіерей назывался „и Шацкимъа.
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храма просуществовавшаго, вѣроятно, около 100 лѣтъ, почти 
неизвѣстна. Какихъ-либо письменныхъ документовъ или ве
щественныхъ памятниковъ, опредѣленно свидѣтельствующихъ 
объ его основаніи, намъ не удалось найдти Поэтому опре
дѣлять время постройки перваго храма и учрежденія при 
немъ прихода можно только по догадкѣ. На одномъ уцѣлѣв 
шемъ старинномъ потирѣ, вышедшемъ изъ употребленія еще 
въ XVIII вѣкѣ, рукой какого то умника, едва ли ни остріемъ 
копья, не вполнѣ отчетливо начерчено „1701“ (годъ) 4 * 6). Но 
отсюда почти нельзя дѣлать вывода. Важнѣе другой памят
никъ—синоникъ (синодикъ) села Раева святыхъ чудотворцевъ 
безсребренниковъ Косьмы и Даміана, первыя страницы кото
раго писаны дьячкомъ Игнатомъ Григорьевымъ уставомъ пе
реходящимъ въ полууставъ. Киноварь замѣнена красными 
чернилами. Труженикъ—дьячокъ, по обычаю того времени, 
разукрасилъ первую страницу синоника, написалъ или спи
салъ витіеватое вступленіе, именуя Еву, супругой Адама, но, 
къ сожалѣнію, ни словомъ не обмолвился о томъ, когда онъ 
взялся за перо. Писака вѣроятно не предполагалъ, что его 
работа чрезъ 200 лѣтъ окажется самымъ цѣннымъ памят
никомъ для исторіи храма, гдѣ дьячекъ служилъ вмѣстѣ съ 
своимъ сыномъ—священникомъ Симеономъ 3). Только на по
слѣднихъ двухъ листахъ синодика въ разное время и раз

4) Потиръ не особенно большой—томпаковый, извнутри 
покрытъ сѣрой краской, подобной эмали; когда то онъ 
былъ сломанъ и затѣмъ спаянъ. Самый внѣшній видъ 
его свидѣтельствуетъ о долгомъ употребленіи. Въ на
стоящее время сохранилось при храмѣ напрестольное 
Евангеліе изданія 1711 года. Современно ли оно по
стройкѣ перваго храма или пріобрѣтено позже, мы не
знаемъ. Надписей на Евангеліи никакихъ.

6) Родъ священника Симеона, сына дьячка Игната Гри
горьева, вѣроятно первый родъ. Далѣе до XIX вѣка впи
сано еще четыре священническихъ рода, о чемъ рѣчь 
впереди.
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ными руками сдѣланы короткія записи, очень важныя для 
исторіи храма и уясненія вопроса о времени основанія его. 
Первая запись относится къ 1728 году и сдѣлана, вѣроят
но, тогда, когда синоникъ былъ уже не новъ. Трудно допу
стить, чтобы на новой книгѣ, переплетенной въ кожу и де
ревянныя крышки, предназначенной для записи поминаемыхъ 
за упокой и за здравіе, стали вести нѣчто въ родѣ приходо- 
расходной книги и лѣтописи, отдѣливъ для этого всего два 
листа. На основаніи такихъ соображеній, можно съ доста
точной увѣренностію предполагать, что синодикъ писанъ въ 
самомъ концѣ XVII или началѣ XVIII вѣка, когда во вновь 
населенномъ селѣ Раевѣ построена была церковь во имя 
Косьмы и Даміана, а дьячокъ Игнатъ состоялъ въ числѣ 
первыхъ клириковъ раевскаго причта. Одновременность обра
зованія села и постройки въ немъ храма очень возможна. 
Старо-русскій человѣкъ не могъ долго оставаться безъ хра
ма. Тамъ, гдѣ образовывался достаточный поселокъ, всегда
являлся храмъ. Такъ было и въ Раевѣ.

Первый деревянный раевскій храмъ стоялъ на той же
полугорѣ, только немного ниже теперешняго храма. Старики 
помнятъ часовню, поставленную на мѣстѣ его. Нынѣ не оста
лось и часовни. Какъ всѣ окраинные сельскіе приходскіе 
храмы, раевскій храмъ отличался не богатствомъ, а убоже
ствомъ, такъ какъ совсѣмъ не видно признаковъ богатства, 
пи въ священныхъ предметахъ, ни въ облаченіяхъ, ни въ 
церковной утвари, перенесенныхъ изъ стараго во вновь по
строенный храмъ. Антиминсы льняные, ковчегъ оловянный, 
потиры оловянные и тампаковые, копья желѣзныя; на пре
столѣ одѣянье штофаное съ крестами изъ лентъ, покрывало 
пестрое бумажное на жертвенникѣ изъ простой ситцевой
набойки; завѣсы бумажныя, ризы бумажныя, темныя кани- 
телевыя, гарнитуровыя съ серебряными цвѣтами и оплечьями 
серебряной парчи и грезетовыя съ голубыми оплечьями азіат
ской парчи и алой травчатой опушкой. Послѣднія два сорта
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XVIII в. Иарчевыя ризы появляются уже въ XIX вѣкѣ; под
ризники, эпитрахили изъ набойки, камки и бумажной мате
ріи, пояса, поручи, стихари, орари набойчатые, ситцевые по 
кофейной землѣ, лучшіе шелковые и атласные. Иконъ вооб
ще было мало, нѣкоторыя изъ нихъ въ бѣдныхъ мѣдныхъ 
окладахъ, утварь— паникадила, кадила, ковшики, вѣнцы, кан- 
діи и т .  п. изъ мѣди, два подсвѣчника было жестяныхъ, ра
нѣе, вѣроятно, были деревянные. Въ самой церкви аналои 
для чтенія Евангелія и иконъ обтянуты набойкой; люстра 
деревянная одноярусная. По стѣнамъ висѣло нѣсколько обра
зовъ, хоругви бѣдныя. На деревянной колокольнѣ, если она 
имѣлась при прежнемъ храмѣ, а то на звонницѣ висѣло че
тыре колокола— 1-й въ 9 пуд. 38 ф., второй 4 пуд. 15 фуп., 
третій 2 пуда 3 фун. и послѣдній четвертый 10 фунтовъ 6). 
Все это перенесено было въ новый храмъ.

(Продолженіе будетъ). “

Изъ миссіонерскаго дневника сельскаго 
священника.

(Корресп. изъ с. Бурнака, Ворисоіл. уѣзда).

Шесть лѣтъ тому назадъ подъ такимъ заглавіемъ на
печатанъ былъ мною въ Епарх. Вѣдом. рядъ статей, касаю
щихся мѣстнаго раскольничьяго міра (въ приходѣ с. ГлУ' 
ховки, Кирсан. уѣзда).^Желалъ бы и теперь подѣлиться съ

6) Всѣ вышеприведенныя свѣдѣнія извлечены изъ описи 
новаго храма и его имущества, составленной въ самомъ 
началѣ XIX в. Противъ священныхъ предметовъ, одеждъ, 
утвари, не бывшихъ въ старомъ храмѣ, помѣчено „вновь 
пріобрѣтенное“ или „вновь приложенное44. Такъ отмѣ
чено все болѣе или менѣе цѣнное, имѣвшееся въ новомъ 
Раевскомъ храмѣ.
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вигнуть новый храмъ взамѣнъ прослужившаго намъ сто лѣтъ 
и уже тѣснаго для прихода. Вѣдь, сто лѣтъ тому назадъ 
было вдвое меньше жителей въ селѣ Раевѣ, чѣмъ нынѣ. 
Ваше всегдашнее расположеніе ко храму утѣшаетъ насъ и 
обнадеживаетъ, что если не вы, то ваши дѣти, воспитанныя 
въ привязанности ко храму, осуществятъ вашъ обѣтъ, соз
давъ памятникъ и себѣ и намъ.

Помолимся, братіе и чада, чтобы Господь помогъ намъ 
укрѣпиться въ этой святой мысли, возблагодаримъ Его за 
неизреченныя щедроты, оказываемыя намъ, будемъ молиться 
усердно о предотвращеніи отъ насъ и чадъ нашихъ скорбей 
и напастей. И въ особенности будемъ прибѣгать къ иконѣ 
Божіей Матери—Ея успенія, въ честь которой нашими пред
ками устроенъ сей храмъ. Опа, чрезъ успеніе возшедшая на 
небо и ставшая одесную Сына Своего—Бога нашего, есть 
первая молитвенница и ходатаица предъ Нимъ. Будемъ же 
постоянно молиться Ей, чтобы Она ходатайствовала за насъ 
предъ Всевышнимъ и помогала намъ во всѣхъ нашихъ дѣ
лахъ и начинаніяхъ. Аминь.

Священникъ Михаилъ Покровскій*

Е-ИЕ
Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ 

Раевѣ, Моршансчаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).

О нынѣшнемъ храмѣ. '
іт ПО” Я! ПТГ 1 К/УТМЯТЗ*-ІЛ V 00 ѵі-« *•,

V . П остр ой к а  ѳго и и сто р и к о -а р х ео л о ги ч еск о е  опи
сан іе. В н ѣ ш н ость  храм а.

Въ продолженіе цѣлаго столѣтія существованія села 
Раева и приписанныхъ въ нему деревень населеніе раевска-
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го прихода успѣло значительно увеличиться, какъ по дислу 
душъ, такъ и по количеству дворовъ; съ уве іиченіемъ насе
ленія открытъ второй штатъ. Приходскій храмъ, простояв
шій съ передѣлками почти вѣкъ и переименованный изъ 
Космодемьянскаго въ Успенскій, сдѣлался тѣсенъ по прихо
ду и окончательно обветшалъ, какъ въ стѣнахъ, такъ осо
бенно въ деревянной крышѣ Все это вмѣстѣ заставило, 
крестьянъ послать въ 1794 году въ Рязань выборныхъ Ди
митрія Тюлюкина и Никиту Байкова просить Симона (Лого
ва), архіепископа рязанскаго и шацкаго, разрѣшить имъ вмѣ
сто имѣющейся въ селѣ Раевѣ старой и тѣсной Успенской 
церкви построить новую деревянную на томъ же погостѣ и 
въ прежнее храмо-наименовайіе съ придѣломъ во имя свя
тыхъ безсребренниковъ Косьмы и Даміана. Но прошенію и 
резолюціи архіепископа въ консисторіи навели справки; по 
справкѣ оказалось, что къ постройкѣ новой церкви въ селѣ 
Раевѣ законныхъ препятствій и сумнительствъ не имѣется;^ 
Слѣдовательно написаное въ прошеніи крестьянъ, что цер
ковь ихъ „внутри не весьма большаго пространства дошла 
до не малой ветхости, какъ въ стѣнахъ 8), такъ наиболѣе

“----------------------- , • ■ ’ .в; ) 4 ' Ы - О Я  0 Ы Э 1  »И В С .

7) За неимѣніемъ данныхъ мы затрудняемся рѣшительно 
высказаться къ вопросу о томъ, когда старая Космо
демьянская церковь переименована въ Успенскую, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалась двухъ-престолызой. Есть осно
ванія полагать, что къ 1728 году церковь уже пере-і 
именована въ Успенскую, такъ какъ въ записи на си- 
ноникѣ церковныя деньги называются Богородицкими. 
Въ этомъ можно находить новое доказательство того, 
что записи сдѣланы значительно позже составленія си- 
ноника для Космодемьянской церкви; съ переименова
ніемъ церкви въ Успенскую она вѣроятно сдѣлалась 
двухпрестольной; главный престолъ былъ во имя У спе- 
нія, а придѣлъ во имя Косьмы и Даміана. По крайней 
мѣрѣ въ новой двухпрестольной церкви, оба престола 
освящены на старыхъ антиминсахъ.

8) Церковь была построена изъ толстаго сосноваго лѣса. 
Съ устройствомъ новой церкви изъ лѣса.старой церкви
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въ кровлѣ“ было справедливо. Архіепископъ Симонъ по бла
годати и власти Всесвятаго Духа, данной ему Отъ самого 
великаго архіерея Господа наіпего Іисуса Христа, благосло
вилъ построить новую церковь, но съ тѣмъ, чтобы „строеніе 
учинить хорошимъ рисункомъ съ крайнимъ наблюденіемъ 
приличія и благопристойности къ благолѣпію церковному и 
во всемъ по подобію прочихъ православно-каѳолическихъ гре
ческаго закона церквей. “ Послѣ постройки требовалось убрать 
церковь иконостасами и святыми иконами искуснописанными, 
какъ о томъ повелѣвается законами; ненскуснописанныхъ съ 
неприличествующими изображеніями и писанныхъ по рас
кольническому умствованію отнюдь не должно быть. Вмѣстѣ 
съ этимъ храмъ велѣно снабдить серебряннымп церковными 
сосудами, шелковыми алтарными одеждами и церковнослужи
тельскими облаченіями, новоисправленными книгами всего 
церковнаго круга, престолы построить по указанной мѣрѣ, 
именно—въ вышину аршинъ шесть вершковъ съ досйой, дли
ной аршинъ 8 вершковъ и шириной аршинъ четыре вершка. 
По окончаніи постройки и устройства предписывалось благо
чинному освидѣтельствовать новую церковь, составить опись 
за подписью всѣхъ священнослужителей и доставить ее при 
рапортѣ въ Рязань къ архіерею, замѣтивъ при этомъ, вся ли 
церковная земля во владѣніи священнослужителей; только 
послѣ рапорта и выполненія всѣхъ условій храмозданпои 
грамоты могло послѣдовать благословеніе на освященіе. Про
шеніе о постройкѣ храма подано было 31 мая 1794 года, а 
чрезъ четыре дня 5 іюня 1794 г. вышло разрѣшеніе. Быстро
та, съ, роторой пошло дѣло и которой могутъ .позавидовать 
нынѣшніе консисторцы, еще не говоритъ за быстроту окон
чанія его. Постройка храма затянулась, но сравнительно не 
на долго, всего на четыре года.

—
тогдашній церковный староста крестьянинъ села Раева 
Лычагинъ сдѣлалъ избу, которая сгорѣла года два тому 
назадъ. Таково преданіе, и очень достовѣрное, если су
дить по бревнамъ сгорѣвшей избы.
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5 марта 1798 года мѣстный раевскій священникъ $30- 

дулъ Абрамовъ, онъ же, вѣроятно, и благочцадый 
прошеніе, въ которомъ доложилъ, что церковь 
готова. 11 того же марта дана благословенна! ъгрялА оий.
освященіе храма; грамотой повелѣвалось освятить оба пре- 
стола на прежнихъ антиминсахъ города Шацка воскресен
скому протопопу Стефану соборнѣ. Однако освященіе почему- 
то оттянулось и совершено было 19—20 мая и будто бы не 
шацкимъ. протопопомъ, а моршанскимъ 9). Храмъ построен
ный по желанію прихожанъ и требованіямъ архіерейской 
храмозданной грамоты, ограничивающей произволъ въ устрой
ствѣ и украшеніи его, былъ конечно больше и богаче ста
раго, о чемъ свидѣтельствуютъ его размѣръ, внутреннее убран
ство и священные предметы вновь прибавленные или прило
женные. Нынѣшній видъ храма въ общемъ мало измѣнив
шійся послѣ 1798 года даетъ понять, что онъ строился дѣй
ствительно по хорошему рисунку, особенно для села и XVIII 
вѣка, принимая при этомъ во вниманіе и то обстоятельство, 
что его строили мужики. Стиль его—стиль самой обыкновен
ной сельской церкви. Деревянный храмъ (смѣсь дуба, сосны, 
липы и другихъ породъ), одноэтажный, съ двухъ-скатной 
крышей и съ двумя престолами во имя У спенія Божіей Ма
тери и безсребренниковъ Косьмы и Даміана, сто лѣтъ стоитъ 
на одномъ мѣстѣ. Желѣзные крашеные (нынѣ золоченые) 
кресты на двухъ главахъ цѣлый вѣкъ служатъ священными 
маяками, къ которымъ направляются и путешественники, и 
проѣзжіе, и деревенскіе прихожане съ четырехъ большихъ 
дорогъ, пересѣкающихся въ с. Раевѣ. Не смотря на то, что 
церковь стоитъ не на вершинѣ горы, а на полугорѣ, крестъ 
колокольни виднѣлся издалека. Колокольня была слишкомъ 
высока и не вполнѣ соотвѣтствовала остальнымъ частямъ

Ь ТТ—
9) О времени освященіи храма (19 20 мая 1798 года) за

мѣчено въ церковной описи за 1833 г. Но тугъ не ска- 
оппл кгтл ѵпаѵт, мкялтенъ мопшанскимъ протоіереемъ



634

храма, длина котораго съ алтаремъ 10 сажен. и 1 аріи.; ши
риною внутри 4 сажени, высота ея свыше 10 саженъ. Те
перь., д&огда колокольню, имѣющую въ основаніи форму четыре- 
угольника, сравняли съ храмомъ, снявъ третій ярусъ, вы
сота ея равняется 30 аршинамъ при длинѣ въ 872 аршинъ 
и такой же ширинѣ. Послѣ передѣлки колокольни въ 60-хъ 
годахъ и уменьшенія притвора, въ которомъ въ прежнія вре
мена на просторѣ ребятишки безнаказанно играли въ бабки, 
а дѣвушки<і катали яйца, длина трапезной прибавлена на 
пять арш., такъ что вся церковь стала имѣть въ длину 50 
арш.; церковныя главы, обитыя бѣлымъ желѣзомъ, нынѣ 
для чего-то выкрасили; наружныя стѣны издавна обшиты 
досками и были окрашены желтой краской; деревянная дос- 
чатая крыша окрашена масляной краской, фризы бѣлой. Въ 
церковь ведутъ три входа съ фронтонами и четырьмя стол
бами—колоннами. Надъ главнымъ входомъ на западномъ 
фронтонѣ изображено Успеніе Пресвятой Богородицы, на 
южномъ Святая Троица, на сѣверномъ Косьмы и Даміана. 
На колокольнѣ висѣло четыре колокола—большой въ 27 п. 
8 ф. (вмѣсто прежняго въ 9 п. 38 ф.), второй въ 4 п. 38
ф. (вмѣсто прежняго въ 4 п. 15 ф.), третій въ 2 пуд. 3 ф. 
сохранился, четвертый въ 343/ і  фун. (вмѣсто прежняго въ 
10 фунтовъ). Ограды вокругъ церкви не было, деревьевъ тоже. 
Таковымъ можно было видѣть раевскій храмъ въ 1833 году. 
Раньше онъ высматривалъ, конечно, бѣднѣе. Отъ послѣдую
щихъ поправокъ и улучшеній во внѣшности храма, онъ вѣ-

и

•п

(Лавровскимъ). Послѣднее свѣдѣніе передается по уст
ному преданію, это преданіе очень вѣроятно. Въ 1798 
году, какъ и раньше въ 1794 г. Раево уже состоитъ 
не въ Шацкомъ уѣздѣ, а въ Моршанскомъ. Въ 1799 г. 
оно вмѣстѣ съ Шацкомъ офиціально должно было по
ступить въ Тамбовскую епархію. Это могли заранѣе 
знать, какъ архіепископъ Симонъ, такъ и шацкій про- 

-і : : толопъ и вѣроятно согласились, чтобы раевскую цер
ковь освятилъ ближайшій уѣздный протопопъ.
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сколько похорошелъ. Въ 69 году храмъ снова обшили тѣ- 
сомъ, снаружи его окрасили въ бѣлую краску, покрыли же
лѣзомъ, окрашеннымъ мѣдянкой; позже,—сдѣлали деревян
ную ограду, но она, простоявъ четверть вѣка, начала раз
валиваться; въ самое недавнее время еызолотили кресты. Съ 
1878 года на колокольнѣ виситъ новый большой колоколъ 
въ 73 пуд. 8 фун. * 10). іг>т г  » г  -  .• ІІ.

(Продолженіе будетъ).

зоіі

Изъ миссіонерскаго дневника сельскаго
священника у и ■» 

<>11
ІЯ»

Л і. / ч , •. : ВНОО • ЫІН ’,' ПШ /
(Корресп. изъ с. Бурмана, Борисогл. уѣзда).

< ПОЯ ВТ Ѵ’ ІГН <гН 

'• и к - т и в н  з т . іш п І і !
и Л і' 1 .( ■ ’ ВНТО’О' ! *УГ»Н /

(Окончаніе).

.Г>:;і;Иі

Къ концу бесѣды Михаилъ становился все мягче и мягче. 
При прощаніи однако онъ ничего не высказалъ о своихъ на
мѣреніяхъ. Можетъ быть, онъ совѣстился своего сосѣда, ко
торый присутствовалъ на бесѣдѣ. Такъ какъ было уже 10 
часовъ ночи, то я и прекратилъ бесѣду, обѣщавъ Михаилу 
вскорѣ снова посѣтить его.

Числа 9 января я заходилъ на ряду „со святой водой“
г.,,,,.. і- п іГ'Пігр <ГХ-02 <тН .'-і тти въ домъ Михаила. Дома застали только жену его. Пер

вымъ долгомъ я спросилъ ее: „ну, какъ теперь Михаилъ?“ 
„Ничего, слава Богу, спасибо вамъ, батюшка, теперь опять 
и креститься сталъ, и на мельницу вотъ ни разу не ходилъ... 
Послѣ вашего пріѣзда черезъ день былъ у насъ съ мельни-

я  Н ІП І0 1  ' I Г Л П і / Н ш  И 1 Г
і  1 <!<>] 4.1 у 1 » И І И  і * Л  ь . - - *

10) Изъ прежнихъ колоколовъ уцѣлѣлъ въ 27 п. 8 ф. Въ
1866 г. съ нимъ висѣло пять колоколовъ замѣнившихъ 
прежніе—второй 7 п. 32 ф., третій 35 ф., четвертый 
3472 ф., пятый 3372 ф. и шестой 237* ф. Постоянная 
смѣна колоколовъ даетъ понять, что они особенно за
нимали духовенство, церковныхъ старость и прихожанъ.
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Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ 
Раевѣ, Моршансчаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).
ІЯ

?1

VI. Внутренность храма.
Теперь войдемъ, читатель, въ самый храмъ и будемъ осма

тривать его въ продолженіи вѣковаго существованія съ опи
сями въ рукахъ, отмѣчая какъ онъ улучшался внутри соот
вѣтственно внѣшности. Прежде всего вошедшаго въ него сто 
лѣтъ тому назадъ долженъ былъ поразить священный мракъ 
новаго храма. Черезъ четыре аршинныхъ окна низкой 5-ти- 
аріиинной трапезной и два окна настоящаго храма, соеди
неннаго съ трапезной узкой и низкой аркой (вѣрнѣе четы- 
рехъ-угольнымъ прорѣзомъ) въ капитальной стѣнѣ, врывался 
не свѣтъ, а полумракъ. Сверху чрезъ окна, похожія на от
верстія, пробивались лучи свѣта, падая не па присутствую
щихъ въ храмѣ, а на противоположныя стороны купола и 
тускло освѣщая образъ Господа Саваоѳа, написаннаго на 
холстинѣ въ самомъ верху купола. Рубленыя стѣны, не кра
шеныя, не штукатуренныя и даже не обитыя досками допол
няли унылую внутреннюю картину храма. Иконъ на нихъ 
очень мало, живописи нѣтъ никакой, только у клиросовъ 
виднѣлись хоругви. Предъ царскими дверями двухъ престоловъ 
въ настоящемъ храмѣ висѣли два паникадила: одно деревян
ное одноярусное, перенесенное изъ стараго храма, другое 
мѣдное двухъ-ярусное, вновь приложенное, но кѣмъ, неиз
вѣстно. Первое скоро было замѣнено новымъ, также деревян
нымъ съ 24 подсвѣчниками на гнутыхъ прутьяхъ и прикрѣ
пленныхъ къ точеному основанію съ круглымъ точенымъ воло
комъ внизу. Новое деревянное паникадило имѣло не много



позолоты съ разными украшеніями и было довольно красиво; 
оно провисѣло не болѣе 50 лѣтъ п ). Второе мѣдное пани
кадило, надо полагать, оставалось висѣть долго, если оно 
одно и тоже съ паникадиломъ, внесеннымъ въ опись 1833 
года. Тамъ записано: „паникадило изъ зеленой мѣди высере- 
брянное съ подвѣсками о шестнадцати подсвѣчникахъ, въ 
низу хрустальное я б л о к о Э т о  послѣднее совсѣмъ недавно 
замѣнено новымъ и довольно цѣннымъ (150 р.) мѣднымъ ио-Г '< і '  9 С 1 {  7 I* ’ ' < { \ ' • * \ •
серебренымъ паникадиломъ съ золочеными бордюрами. Вкладъ 
церковнаго старосты. Въ трапезной нынѣ виситъ другое со
всѣмъ небольшое мѣдное паникадило. Предъ мѣстными обра
зами въ иконостасѣ до 1822 года находилось шесть лампадъ 
изъ зеленой мѣди, двѣ носеребреныя. Въ 1822 году къ нимъ 
прибавлено еще три также мѣдныхъ и посеребренныхъ,— 
цѣной въ 47 руб. Самая большая лампада вѣсила 7 фунтовъ, 
самая малая 3/4 фунта.

Иконостасъ также не блестѣлъ ослѣпительно, какъ и 
внутренность храма. Въ 1823 году его уже чинили. Починка 
обошлась всего въ 35 рублей и надо полагать существенно 
не измѣнила иконостаса, устроеннаго въ 1798 году. Вгляды
ваясь въ тогдашній трехъ-ярусный иконостасъ, нельзя не за
мѣтить, что онъ согласовался съ храмозданпой грамотой, стро
го выдержавъ распредѣленіе иконъ, какъ полагалось въ пра
вославно-каѳолическихъ церквахъ греческаго закона. Дере
вянный, плоскій иконостасъ, безъ всякихъ колонъ и позоло
ты былъ выкрашенъ въ синюю краску. Царскія двери глав
наго Успенскаго престола самой простой рѣзной столярпой 
работы, имѣли 7 херувимовъ на верху и четырехъ еванге
листовъ по угламъ; въ срединѣ на нихъ обычно изображено

п ) Это паникадило доставлено пишущимъ эти строки въ
Тамбовскій музей древностей, находящійся при Нарыш
кинской народной читальнѣ, гдѣ оно и должно храниться 
нынѣ. Оно вѣроятно сдѣлано по образцу прежней одно
ярусной только съ прибавленіями.
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Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы. Вверху надъ дверями 
находился Господь Саваоѳъ въ мѣдной чеканной ризѣ. Мѣст
ными образами были съ правой стороны—образъ Спасителя, 
прор. Иліи и св. мѵч. Фрола и Лавра, съ лѣвой стороны— 
храмовой образъ Успенія Пресвятой Богородицы въ мѣдной 
ризѣ. Царскія двери лѣвопредѣльнаго Космодемьянскаго пре
стола также деревянныя рѣзныя съ изображеніемъ Благовѣ
щенія и четырехъ евангелистовъ; надъ нимъ Духъ Святый 
въ сіяніи и въ видѣ голубя. Съ правой стороны мѣстный 
образъ Спасителя, съ лѣвой Скорбящей Божіей Матери и без- 
сребренниковъ Косьмы и Даміана—оба въ мѣдныхъ ризахъ 12). 
На южныхъ дверяхъ иконостаса изображенъ пророкъ Мои
сей, на сѣверныхъ Новый Завѣтъ. Сѣверныя двери Успен
скаго престола служили южными для Космодемьянскаго; на 
отдѣльныхъ сѣверныхъ дверяхъ ^(есьмодемьянскаго престола 
былъ изображенъ архангелъ Гавріилъ. Всѣ двери въ иконо
стасѣ были низки и узки. Человѣку рослому и полному при
ходилось подгинаться или бокомъ пролѣзать въ нихъ. Иначе 
и не могло быть, такъ какъ въ иконостасѣ шириной въ 13 
арш. помѣщалось семь мѣстныхъ ооразовъ и пятеро дверей. 
Въ первомъ ярусѣ надъ мѣстными иконами помѣщались въ 
видѣ вставленныхъ въ иконостасъ медальоповь, небольшія 
изображенія девяти двунадесятыхъ праздниковъ (не было 
Крещенія Господня, Срѣтенія и Введенія Пресв Богороди
цы;. Во второмъ ярусѣ апостолы, въ третьемъ пророки. 
Вверху надъ иконостасомъ Распятіе. Всѣ иконы греческаго

12) Оклады къ мѣстнымъ образамъ надо полагать сдѣланы 
постепенно. По крайней мѣрѣ съ оклада иконы Скор
бящей Божіей Матери недавно утрачена мѣдная пла
стинка съ надписью: „Риза сія приложена тщаніемъ 
іерея Василія Егорова* онъ служилъ іереемъ при хра
мѣ въ 1816— 1826 г.г Устройство иконостаса и рас
положеніе иконъ изображается по описи 1833 года. 
Опись составленная въ самомъ началѣ XIX в. слиш
комъ мало говоритъ объ иконостасѣ.
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письма вкладывались въ иконостасъ. За правымъ клиросомъ 
помѣщались образа Спасителя, Косьмы и Даміана, Благовѣ
щенія и Богоявленія, за лѣвымъ—образа Скорбящей Божіей 
Матери, царицы Елены, Рождества Христова и Рождества 
Богородицы. Нѣкоторыя изъ указанныхъ иконъ сохранились 
и нужно признаться что онѣ далеко не художественной ра
боты. На аналоіѣ лежалъ образъ Воскресенія Христова со 
святцами. Предъ нимъ стоялъ четырехъугольный мѣдный под
свѣчникъ вѣсомъ въ 20 фунтовъ 13). На трехъ стѣнахъ до
вольно обширнаго храма въ 1833 году висѣло всего три об
раза—на южной стѣнѣ образъ Казанской Божіей Матери, на 
сѣверной—чудотворца Николая и на западной—Нерукотво- 
реннаго Образа. Двѣ бѣдныя и очень небольшія полотнян- 
ныя хоругви—первая съ изображеніемъ Знаменія Пресвятыя 
Богородицы и трехъ святителей, вторая—Богоявленія и Трои
цы служили не великимъ украшеніемъ внутренности мрач
наго храма... Въ 1866 году онѣ замѣнены новыми пріобрѣ
тенными за 25 рублей.

Внутреннее благолѣпіе храма слабо и медленно улуч
шалось Въ 60 годахъ перестроена колокольня, обшиты те
сомъ внѣшнія и внутреннія стѣны; деревянная крыша замѣ
нена желѣзной и выкрашена мѣдянкой, окна нѣсколько уве
личены. 70-ые годы пошли на изысканіе средствъ для прі
обрѣтенія новаго большаго колокола. Въ 1882 году проруб
лено четыре новыхъ окна—два въ трапезной и два въ на
стоящемъ, подняты входы; некрашенныя внутреннія стѣны 
выкрашены клеевой синеватой краской; цоколи обведены тем
ной подъ потолками бордюрой, проведены незамысловатые тра
фареты. Храмъ нѣсколько повеселѣлъ, радостны стали и мо
лящіеся въ немъ. Въ 1883 году по распоряженію епископа 
Палладія II (Ганкевича) уничтоженъ Космодемьянскій при-

13) Всѣхъ подсвѣчниковъ по описи 1833 года значится 5. 
Самый большой аналойный 20 ф. самый малый 7 ф.
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дѣлъ. При уничтоженіи придѣла передѣланъ иконостасъ и 
перекрашенъ краснымъ бакономъ. По бокамъ царскихъ две
рей, устроенныхъ по срединѣ, прибавлены вызолоченыя рѣз
ныя полуколонки, возвышающіяся до третьяго яруса, двери 
устроены и шире и выше. Вслѣдствіе передѣлки иконостаса 
произошло незначительное измѣненіе въ размѣщеніи иконъ. 
Послѣ передѣлки иконостаса на средства церковнаго старо
сты крестьянина Никиты Иванова Рябова вмѣсто висячихъ 
лампадъ къ мѣстнымъ образамъ куплены четыре мѣдныхъ, 
посеребренныхъ подсвѣчника. Тотъ же староста пріобрѣлъ 
въ 1882 г. съ Аѳона икону Иверской Божіей Матери, стои
мостью въ 120 рублей. Она помѣщена въ иконостасѣ про
тивъ лѣваго клироса. Нашлись благотворители, которые при
ложили къ нёй новую небольшую мѣдную лампаду. На по
жертвованія прихожанъ пріобрѣтена (1889 г.) икона Алек
сандра Невскаго въ память о чудесномъ спасеніи царской 
семьи 17 октября 1889 года на станціи Борки. Изъ преж
нихъ лампадъ, висѣвшихъ предъ мѣстными образами, нынѣ 
уцѣлѣла только одна на правомъ клиросѣ для двойной на
добности—ставить свѣчи предъ мѣстной иконой и освящать 
аналогій съ богослужебными книгами; хотя, къ слову при
бавить, па ней очень рѣдко горятъ свѣчи. Пріобрѣтенъ но
вый среднихъ размѣровъ мѣдный посеребренный подсвѣчникъ 
и поставленъ въ трапезной на правой сторонѣ близъ кану
на. Вторыя но уже успѣвшія обветшать полотняяныя хоруг
ви совсѣмъ недавно замѣнены металлическими, но слишкомъ 
малыми по размѣрамъ храма. Все это заплаты новыя къ одеж
дѣ ветхой. Новыя хоругви, новая люстра, новые подсвѣчни
ки и лампады какъ то не согласуются съ мрачнымъ иконо
стасомъ, почернѣвшимъ и отъ копоти свѣчей, и отъ лампад
наго масла, и отъ ладона.

Осмотрѣвъ иконостасъ, войдемъ въ святое святыхъ, что
бы видѣть, что представлялъ изъ себя алтарь съ его при
надлежностями при постройкѣ храма и что можно видѣть въ 
н емъ теперь.
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Въ сравнительно тѣсномъ алтарѣ (дл. 8 арш., ширина 
13 арш., высота 4 :/2 арш.), почти рядомъ и безъ всякихъ 
перегородокъ стояли два липовыхъ престола размѣровъ, ука
занныхъ грамотой, и два жертвенника. На главномъ Успен
скомъ престолѣ, бѣдно одѣтомъ въ синюю штофную мате
рію съ крестами изъ лентъ, старый льняной антиминсъ про
существовалъ еще 20 лѣтъ. Въ 1818 г. онъ замѣненъ бѣ
лымъ атласнымъ освященнымъ епископомъ Тамбовскимъ Іоной; 
для него имѣлись два литона палеваго гарнитура. Старое 
пестрое бумажное напрестольное покрывало вышло изъ упо
требленія и замѣнено недорогимъ ситцевымъ съ крестомъ 
изъ голубаго бархата. Въ 1833 году престолъ одѣтъ немно
го получше. Онъ имѣлъ полотняиную срачицу и штофную 
красную травчатую одежду съ крестами изъ шелковыхъ пе
стрыхъ лентъ, а покрытъ былъ бумажнымъ пестрымъ покры
валомъ съ крестомъ изъ голубой ленты. Не слишкомъ цѣн
ныя и прочныя напрестольныя одежды мѣнялись часто. Хол- 
щевыя набойчатыя постепенно замѣнялись бумажными и сит
цевыми, ситцевыя—штофными, шелковыми или полушелко
выми. Въ настоящее время, помимо старой, для престола 
имѣется очень приличная новая парчевая одежда, въ кото
рую облачаютъ его на праздникъ Пасхи.

Придѣльный престолъ безсребренниковъ Косьмы и Да
міана, одѣтый первоначально въ саржу и полосатую одежду 
съ крестами изъ позумента, всегда былъ бѣднѣй. Только въ 
1831 году на немъ замѣнили старый льняной антиминсъ. Съ 
1883 г., какъ извѣстно, этого престола не существуетъ и въ 
алтарѣ сдѣлалось попросторнѣй; Успенскій престолъ поста
вленъ на серединѣ, а жертвенникъ въ лѣвомъ углу. Вмѣстѣ 

съ престоломъ уничтоженъ и второй жертвенникъ.
Оба жертвенника, совсѣмъ маленькіе, были убраны бѣд

нѣй престоловъ; жертвенникъ при Успепскомъ престолѣ одѣ

вался сначала простой бумажной набойкой съ крестами изъ 
шелковыхъ лентъ. Въ 1833 году его одежда также не осо-
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бенно похорошѣла. Вмѣсто бумажной набойчатой, сверхъ 
полотнянной срачицы, его одѣли ситцевой клѣтчатой мате
ріей и покрыли бумажнымъ покрываломъ. Ныпѣ и для него 
есть парчевая одежда. На второмъ Космодемьянскомъ жер
твенникѣ старое бахтовое (льняное) одѣяніе, перенесенное 
изъ стараго храма, скоро было замѣнено ситцевымъ съ кре
стами изъ зеленыхъ лентъ. Вообще какъ Косьмодемьяпскій 
престолъ, такъ и жертвенникъ при немъ, до самаго уничто
женія не отличались достаточнымъ убранствомъ. Надъ 5 снен- 
скимъ престоломъ и понынѣ виситъ на желѣзныхъ прутьяхъ, 
прикрѣпленныхъ въ потолкѣ, сѣнь столярной раооты въ фор
мѣ шатра, въ основаніи котораго на полотнѣ изображенъ 
новый завѣтъ т. е. Воскресеніе Христово. Не такъ давно 
догадались ее нѣсколько убавить и поднять повыше. Раньше 
сѣнь препятствовала свободнымъ дѣйствіямъ священника и 
дьякона на престолѣ и вокругъ него.

(Продолженіе будетъ). і ' ’
-  л.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Архіерейскія служенія въ первую половину іюня мѣсяца.
5 іюня Преосвященнымъ Александромъ въ сослуженіи 

монашествующей бр ліи  совершена литургія въ Казанскомъ 
монастырѣ въ Крестовой церкви.

Рукоположенъ псаломщикъ Села Каменки Моршанскаго 
уѣзда Петръ Трубятченскій въ діакона.

6 іюня Преосвященнѣйшимъ Александромъ совершена 
литургія въ Крестовой церкви въ сослуженіи монашествую

щей -братіи.
Рукоположены—діаконъ Петръ Трубятченскій во свя

щенника къ церкви села Рудовки Кирсановскаго уѣзда и 
псаломщикъ села Карпелей Усманскаго уѣзда Михаилъ Ьо-



когда оно начинается съ христіанскаго воспитанія и прони
кается имъ. А одно школьное обученіе, одно знаніе того, 
что хорошо и что худо, не служитъ еще условіемъ хорошей 
нравственностп человѣка, потому что добродѣтельная хри
стіанская жизнь пріобрѣтается не образованіемъ и разви
тіемъ ума, а образованіемъ сердца, навыкомъ въ добродѣтели
съ раннихъ, >н Лггцх л  юн а*а

Псаломщ. с. Н.-ІОрьева Я. Ясмребцевъ.
. .... ѵ .ГМ ІОООН

Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка. <>

(Продолженіе).

/Ѵрхіерейской грамотой на постройку церкви требова
лось снабдить храмъ серебряными церковными сосудами. 
Дѣйствительно, какъ на престолѣ, такъ и на жертвенникахъ, 
въ новомъ храмѣ можно было видѣть серебро, но серебра 
этого бѣднымъ приходомъ пріобрѣтено весьма немного. Боль
шинство священныхъ—алтарныхъ и напрестольныхъ предме
товъ и церковной утвари перенесено изъ стараго храма, гдѣ 
почти не было серебра. Мѣдь, олово, желѣзо были преобла
дающимъ матеріаломъ. Въ описи новаго храма серебряными 
обозначены только напрестольный чеканный крестъ и сере
бряные сосуды т. е. потиръ, дискосъ, лжица и пр., два на
престольныхъ Евангелія съ серебряными изображеніями еван
гелистовъ, одно изъ нихъ съ позлащенными евангелистами 
обложено въ бархатъ-самое лучшее. Всѣ эти вещи сохра
нились въ 1833 году, если только сосуды, отмѣченные сере
бряными въ описи 1833 года, не вымѣнены вмѣсто старыхъ «).

Н

Сосѵды—потиръ серебряный 66 золот., дискосъ 48 зол., 
лжица 6 зол., двѣ тарелочки 20 зол., крестъ чеканный 
вѣсомъ 1 фув. (Онись 1833 г.). нш



Мѣна съ небольшой приплатой всегда водилась не только 
по селамъ но и по городамъ, какъ самый дешевый и удоб
ный способъ пріобрѣтенія предметовъ, соотвѣтствующихъ по
требностямъ времени и нуждамъ храма, напримѣръ, боль
шаго потира съ увеличеніемъ прихода, или новаго креста 
вмѣсто стараго. Остальныя напрестольныя принадлежности 
въ новомъ храмѣ уже не серебряныя. Два креста мѣдныхъ, 
ковчегъ оловянный, другой, вновь пріобрѣтенный, мѣдный 
посеребреный, къ желѣзному старому копью прибавлено но
вое стальное; вновь пріобрѣтенное Евангеліе —мѣдное—кованое 
и посеребреное, евангелисты финитевые, вѣсомъ т/2 пуда; другое
новое—меньше, также мѣдное. Прибыло еще два небольшихъ 
старыхъ Евангелія—одно обложено трипомъ съ мѣдными еван
гелистами, другое обложено бархатомъ—совсѣмъ старое. Въ 
1833 г. самыя старыя изъяты изъ употребленія и осталось*всего 
четыре Евангелія. Самое старое Евангеліе, сохранившееся ны
нѣ, издано въ 1711 году. Въ продолженіе первыхъ ЗОлѣтъ су-

Л

н

ществованія храма слишкомъ мало пріобрѣтено для алтаря. 
Прибавленъ одинъ мѣдный крестъ, одна мѣдная посеребре- 
ная дарохранительница, такъ что дарохранительницъ стало 
три:—двѣ изъ нихъ мѣдныя посеребреныя устроены на по
добіе церкви, первая, съ изображеніемъ страстей Христовыхъ, 
вѣсомъ Зт/2 фунта, вторая—проще и вѣсомъ всего 1 фунтъ,
3-я, прежняя, оловянная съ колоннами, по угламъ еванге
листы, на верху ангелы и крестъ,—она вѣситъ 6 фунтовъ, 
мѣдная дароносица вѣсила 5/з фунта. Нынѣ, совсѣмъ недав
но, пріобрѣтена очень изящная серебряная позлащенная да
рохранительница, вѣсомъ 259 золотниковъ. Всѣ старыя даро
хранительницы пока цѣлы. Все прочее, принадлежащее алта
рю или хранящееся въ алтарѣ, какъ-то: кадила, укропникъ 
(чайникъ для теплоты), ковшикъ, приборъ для благословенія 
хлѣбовъ, вина и елея, кандія, блюдо и блюдечки, вѣнцы для 

; брачущихся и т. д. были изъ мѣди. Только два алтарныхъ 
подсвѣчника изъ старой церкви было жестяные, остальные
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три—мѣдные 15). Постепенно для алтаря пріобрѣтались дуч-} 
шіе подсвѣчники. Въ настоящее время прежній алтарный 
трехсвѣчникъ замѣненъ семисвѣчникомъ. Къ жертвеннику 
купленъ мѣдный подсвѣчникъ. Выносные подсвѣчники новые
мѣдные. -ижоглх нг,н <гхинн ц оя «лооьнявйыцп іі<(

Иконъ въ алтарѣ первоначально было очень мало. За-
престолами висѣли двѣ иконы—обѣ Пресвятой Богородицы; 
одна съ мѣднымъ вѣнцомъ, другая въ мѣдномъ окладѣ; цредъ, 
ними висѣло мѣдное посеребреное паникадило. Въ 1833 году 
за престолами стоялъ деревянный крестъ столярной работы 
и иконы Спасителя (на тронѣ), Казанской Божіей Матери,

,5)

н

і

Въ настоящее время въ церкви сохранилось очень мало 
старыхъ сосудовъ и предметовъ. Болѣе ‘йли менѣе за
служивающими впиманія можно назвать, вышедшіе изъ 
употребленія,—тампаковый потиръ, о которомъ уже оыла 
рѣчь, и мѣдныя дарохранительницы (ковчеги), рловян- 
ная—въ настоящее время должна храниться въ Іам- 
бовскомъ музеѣ, куда доставлена пишущимъ эти строки 
вмѣстѣ съ деревянной люстрой. Не такъ давно были 
цѣлы оловянные сосуды и другой оловянный к(^чегъ. 
Они были очень маленькіе и, какъ неудооные для упо
требленія, пошли на полуду церковной посуды. Въ ут
ратѣ памятниковъ церковной старины кто виноватъ? 
Вопросъ мудреный и простой. Оомѣнъ, переливка, ста
раго часто вызываются оѣдностыо храма. При этомъ 
при тѣсныхъ сельскихъ храмахъ нѣтъ мѣста для хранепія 
ненужныхъ вещей, да и къ чему, скажетъ церковный ста
роста, всѣми способами изыскивающій средства для по
купки новой вещи. Жестяной подсвѣчникъ нынѣ грѣш
но поставить въ алтарь, скажетъ ктиторъ, а между тЬмъ, 
въ немъ есть желѣзо. Я  желѣзо выломаю, употреблю 
на балочныя скрѣпы, а на уцѣлѣвшія деньги, съ при
бавкой куплю новый мѣдный подсвѣчникъ,—и онъ правъ. 
При этомъ, чтобы хранить старыя вещи, нужно цѣнить 
ихъ.Такими оцѣнщиками могутъ быть только тѣ, которые 
считаютъ старину и стародавнюю жизнь не изжитой, а 
переливающею въ насъ изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ 
вѣкъ. Рѣдкій, не мужикъ, а человѣкъ образованный ста
рается понять это. Мужику простительно, если онъ про-
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Ѳеодоровской Божіей Матери и Господа Саваооа. Нынѣ на 
ихъ мѣстѣ—три креста, запрестольный образъ Спасителя, 
сидящаго на престолѣ въ коронѣ (митрѣ). Этотъ образъ не
давно выписанъ съ Аѳона. Общее количество иконъ въ алта
рѣ прибавилось, но цѣнныхъ или художественныхъ нѣтъ. 
Всѣ иконы, за исключеніемъ выписанной съ Аѳона, дѣло 
рукъ доморощенныхъ живописцевъ. Занавѣсы надъ дверьми 
были совсѣмъ пе цѣнныя, хотя онѣ постепенно улучшаются. 
Бумажная алая, перенесенная изъ старой церкви, замѣнена 
зеленой тафтяной, а ей насмѣну имѣлась изъ алаго гарни
тура. У Космодемьянскаго придѣла завѣса была бумажная; 
въ 1833 году обѣ занавѣсы изъ зеленой тафты. Нынѣ имѣ
ются двѣ завѣсы—одна шерстяная— красная, другая недавно 
купленая, шелковая зеленая, какъ трава.

ѣстъ на моченыхъ грушахъ и маковыхъ выжимкахъ, ста
родѣдовское добро, мѣдную посуду—кубки, ложки, чаш
ки, вышедшія изъ употребленія, или орудія—топоры, 
лопаты, ножи, вилы и т. п. вещи изъ желѣза, стали и 
чугуна. Кому изъ сельскихъ обывателей неизвѣстны воз
гласы и выкрикиванія разъѣзжающихъ тенористыхъ или 
басистыхъ торговцевъ, продающихъ крестики, иголки, 
наперстки, шпильки, а нынѣ пудру, бѣлила, мыла и т.
п. дрянныя принадлежности дикарской косметики; рань
ше они возили съ собой „избовину маковую" (маковыя 
выжимки) и „грушицу медовую"—дѣтское лакомство. 
Ихъ возгласы часто сопровождались довольно гармонич
нымъ припѣвомъ „чугуну, хрусталю, мѣди, олова, же
лѣза" т. е. несите и получите по разцѣнкѣ, что выбе
рете изъ товару. Ребята, бабы, дѣвки шли и несли иног
да очень любопытныя вещи. Иногда разъѣзжали покуп
щики исключительно металлическаго старья и, такъ на
зываемыхъ, негодныхъ вещей изъ хрусталя и стекла. 
Намъ приходилось слышать ихъ пѣсню „чугуну, хру
сталю, мѣди, олова, желѣза", даже въ губернскомъ го
родѣ Т. Тамъ этимъ скупщикамъ могли попадать очень 
цѣнные предметы старины. Отъ покупщиковъ многое 
шло въ ломъ, иное чрезъ хитрыя руки за дорогую цѣну 
—въ музей. Послѣднее не досадно; досадно первое. Ни-
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Священныя и священно-служительскія одежды въ риз
ницѣ раевскаго храма постепенно улучшаются, но до сего 
времени не могутъ быть названы достаточными. Особенно 
скудны, такъ называемыя, будничныя облаченія. При построй
кѣ храма воздухи и покровы были изъ парчи и гарнитуры. 
Къ 1833 году въ церкви имѣлось всего три пары воздуховъ 
и покровцевъ\— первая пара—гарнитуровая, шитая золотомъ 
и серебромъ, вторая—серебряной парчи, третья—гарнитуро
вая съ опушкой малиноваго штофа. Къ пяти ризамъ, пере
несеннымъ изъ стараго храма, прибавлено двое парчевыхъ — 
зеленыя и бѣлыя. Къ прежнимъ подризникамъ и епитрахи
лямъ. изъ камки, и штофнымъ, изъ бумажной матеріи, при
бавлены мишурный подризникъ, двѣ набойчатыхъ эпитра- 
хили, двѣ по цѣннѣй—одна парчевая, другая краснаго што
фа. Набойчатые пояса, поручи, шелковые орари постепенно 
стали замѣняться парчевыми. Въ 1833 году церковь имѣла, 
за исключеніемъ вышедшихъ изъ употребленія, трое парче
выхъ ризъ,—однѣ шелковыя и однѣ гарнитуровыя, четыре 
епитрахили,—одну штофную малиноваго цвѣта съ крестами 
золотаго позумента и подкладкой изъ голубой китайки, дру
гую шелковую съ золотыми травами, подложенную коленко
ромъ, остальныя двѣ парчевыя—одна съ крестами золотаго 
газу, другая парчевая по малиновой землѣ, а съ какими кре
стами неизвѣстно; поручей было трое—одни штофаныя, двое

кто не поручится что торговцамъ, особенно по селамъ, 
не попадали старыя церковный вещи, волявшіяся въ 
колокольняхъ, на потолкахъ, въ отпертыхъ кладовыхъ 
или подъ лѣстницами на глазахъ реоятишекъ и ооль- 
шихъ, лакомыхъ до груши и яизбовины“, или дѣвушекъ 
щеголихъ. Много стариннаго расхищено изъ помѣщи
чьихъ усадьбъ; впрочемъ, иные прогорѣвшіе помѣщики 
„ спускали“ все безъ разбору самолично. Теперь о со
вершенной потерѣ церковныхъ и фамильныхъ древно
стей приходится только жалѣть люоителямъ старины и 
изслѣдователямъ старо-русскаго быта по вещественнымъ 
памятникамъ. ; н іі ни <
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парчевыхъ; п о я с о в ъ  пять, одинъ—бархатный и четыре пар
човыхъ;, с т и х а р е й  два парчевыхъ, одинъ шелковый и два 
гарнитуровыхъ; одинъ изъ нихъ со штофными оплечьями, 
другой съ ситцевыми, нѣкоторые обложены золотыми позу
ментами. Если сравнить количество стихарей съ количествомъ 
членовъ клира, то на каждаго имѣвшаго право надѣвать сти
харь приходилось по одному. Впрочемъ, въ числѣ дьячковъ 
и нопомарей въ Раевѣ почти всегда были лица, не имѣвшія 
права носить стихарь, такъ что на долю дьякона приходи
лось два. Кстати замѣтить и нынѣ у дьякона стихарей не
много больше, а у псаломщика одинъ. Орарей было два— 
оба изъ парчи. Нѣкоторыя одежды были расшиты золотыми 
травами или обложены золотыми и серебреными позументами. 
Что это было за золото и серебро—сказать трудно. Старин
ныя ризы, истрепанныя до полнѣйшей негодности, долго мѣ
шали старостѣ въ кладовой. Проѣздомъ какіе то золотыхъ 
дѣлъ мастера предложили свои услуги посеребрить и позо
лотить оклады на иконахъ и сосуды, надѣясь добыть золота 
и серебра изъ старыхъ облаченій. Облаченія сожгли, но ни 
золота, пи серебра, будто бы, не нажгли. Была ли въ обла
ченіяхъ мишура, вмѣсто золота и серебра, или ловкіе про
ходимцы сумѣли сдѣлать свое дѣло, вопросъ мудреный Те
перь этихъ услужливыхъ господъ священники и староста не 
подпускаютъ и къ церкви. Какихъ-либо помѣщичьихъ вкла
довъ въ храмъ никогда не значилось, хотя село искони было 
владѣльческимъ. Во всѣхъ церквахъ сосѣднихъ барскихъ 
селъ есть кое-какіе помѣщичьи вклады; въ раевской ихъ 
пѣтъ, потому что въ Раевѣ никогда не было барскаго двора 
и не жилъ баринъ. Тутъ была только контора. Да и вообще 
вкладовъ въ раевской церкви мало. Есть или помнятся толь
ко три надписи, свидѣтельствующія объ усердіи частныхъ 
лицъ къ храму, а именно—серебряный потиръ, сооруженный 
иждивеніемъ іерея Іоанна Иичаевскаго, риза па иконѣ Скор
бящей Божіей Матери, приложенная іереемъ Василіемъ Его-



ровымъ, и риза на иконѣ Николая чудотворца, сооруженная 
въ 1846 году тщаніемъ мѣщанина Николая Полева. За по
слѣднее время всѣ новыя болѣе или менѣе цѣнныя пріобрѣ
тенія—пожертвованія и покупки церковнаго старосты, чело
вѣка всецѣло преданнаго храму и прослужившаго ему почти 
четверть вѣка. При церкви всегда имѣлся полный кругъ бо
гослужебныхъ книгъ, быть можетъ не такъ полный, какъ 
нынѣ, но старинные дьячки и пономари умѣли совершатья

• богослуженіе творчески... , > ь > /  •
Дойдя до конца историко-археологическаго описанія

храма, нельзя не отмѣтить, что храмъ въ продолженіе цѣ
лаго столѣтія улучшался 1Р), по слишкомъ слабо. Но внѣш
ности онъ до нѣкоторой степени приличный, но устарѣлъ 
для XX вѣка; этой внѣшности до сихъ норъ соотвѣтствуетъ 
внутреннее, сравнительно убогое убранство ]его. Только за 
послѣдніе 15 лѣтъ стали пріобрѣтаться болѣе или менѣе цѣн
ныя иконы и вещи церковной утвари. „Не во что было обла
читься и грустно было входить въ храмъ говоритъ священ
никъ, прослужившій нынѣ въ селѣ Раевѣ 18 лѣтъ и пере
шедшій въ него изъ сосѣдняго села, гдѣ церковь была мень
ше. но лучше, а утварью и облаченіемъ совсѣмъ не бѣдная. 
За послѣдніе годы куплены 4 подсвѣчника къ мѣстнымъ ико
намъ, въ алтарь купленъ новый сереоряпый потиръ вѣсомъ 
400 зол . ковчегъ, семисвѣчникъ, нѣсколько подсвѣчниковъ,

іШПЯВОІ •)

І6) При археологическомъ описаніи храма мы имѣли подъ 
руками четыре описи.* именно —начала XIX вЬка, 1833

. г., 1866 года и черновую только что составленную. Важ
нѣе всѣхъ опись 1833 г. Она даетъ понять, что при
бавилось въ храмѣ за первые 35 лѣтъ. Опись 1866 г. 
очень близка къ ней; новая опись пока не достоя йіе 
исторіи и можетъ свидѣтельствовать только о сравни
тельной бѣдности храма для двухштатнаго чуть не че
тырехъ тысячнаго прихода, включая въ то число женъ 
и дѣтей. Въ этомъ можно лучше всего убѣдиться не по

ін описанію, а войдя въ самый храмъ.
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приличныя облаченія для престола, жертвенника и церковно
служителей и нѣкоторыя другія вещи; въ церковь куплены 
мѣдная посеребреная люстра, мѣдныя позлащенныя хоругви, 
въ иконостасъ двѣ художественныя и цѣнныя иконы, и ико
ностасъ имѣетъ признаки золота, которыхъ не было до 1883 
года. Пріобрѣтена плащаница на бархатѣ съ золотой мишур
ной отдѣлкой и помѣщена въ приличный футляръ. До этого 
плащаницей былъ простой холстъ съ изображеніемъ поло
женія Христа во гробъ, натянутый на четырехъ-угольную 
рамку. Медленность улучшенія храма вполнѣ понятна. Пол
столѣтія всѣ довольны были храмомъ, крытымъ тесомъ и не
обшитымъ извнутри. 60-е годы прошли въ передѣлкѣ внѣш
ности храма,—передѣлывали колокольню, прибавляли окна, 
крыли желѣзомъ и т. п. Въ 70-хъ годахъ служившаго до мая 
1879 года въ селѣ Раевѣ священника Іоанна Дмитріевича 
Малова съ причтомъ вмѣстѣ съ бывшимъ старостой крестья
ниномъ Иваномъ Степановымъ Геращенковымъ и нынѣшнимъ 
Никитомъ Ивановичемъ Рябовымъ вкупѣ съ прихожанами, зани
мала мысль о пріобрѣтеніи новаго большаго колокола, чтобы 
гласъ его могъ призывать къ молитвѣ прихожанъ, далеко разсе
лившихся по оврагу куда не доносились звуки стараго 27 пудо
ваго колокола. Съ большими хлопотами, при дѣятельномъ учас
тіи нынѣ служащаго дьякона Андрея Васильевича Полынова, 
священникъ Маловъ осуществилъ завѣтную мысль. Но.... коло
колъ въ 73 п., стоившій болѣе 1500 р. и привезенный въ Раевъ 
въ 20 числахъ мая, возвѣщалъ прихожанамъ ,'о смертиіерея Іо
анна (7 мая 1879 г.). Хлопотавшій такимъ образомъ не услышалъ 
первыхъ звуковъ колокола, колоколъ поднятъ на колокольню 
при преемникѣ Малова, нынѣшнемъ старшемъ священникѣ 
Михаилѣ Степановичѣ Покровскомъ. Послѣ пріобрѣтенія ко 
локола. съ уничтоженіемъ втораго Космодемьянскаго придѣ 
ла, пошли новыя поправки... и прикупки. Но замѣчательно, 
цѣнныя иконы выписываются съ Аѳона. Несомнѣнно, чт0 
пересылка ихъ стоитъ большихъ денегъ. Гдѣ взять хорошихъ
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иконъ на Руси, раевцы не знаютъ. Теиерь, впрочемъ, суще
ствуетъ складъ Казанско-Богородичнаго Братства въ Тамбо
вѣ, но онъ какъ-то мало интересуетъ всѣхъ. Аѳонская сйя- 
тыня возбуждаетъ особое благоговѣніе въ силу старинныхъ 
преданій, прочно сохраняемыхъ въ народѣ. Но всѣ позднѣй
шія, даже цѣнныя пріобрѣтенія, какъ раньше замѣчено, за
платы новыя къ одеждѣ ветхой. Человѣкъ, присмотрѣвшійся 
къ храму, не поражается его бѣдностью, но люди, съ самымъ 
неразвитымъ вкусомъ къ небольшому богатству и ивящейтву 
и впервые вошедшіе въ раевскій храмъ, удивляются скудо
сти храма, недостаточности свѣта, а зимой необыкновенному, 
холоду, особенно въ большіе морозы, неизбѣжному при от
сутствіи печей и при ветхости стѣнъ. Кажется, что вѣковой 
деревянный старецъ требуетъ замѣны. Къ сожалѣнію, бѣд
ность прихода и все болѣе и болѣе возрастающіе церковпо- 
енархіальные сборы и обложенія любителямъ церковпаго бла
голѣпія даютъ возможность только помечтать о томъ. Не то 
еще было, говорятъ пожилые люди, вполнѣ довольные на
стоящимъ своимъ храмомъ; хотя они и признаютъ, что храмъ 
тѣсенъ но приходу, но также хорошо понимаютъ, что на 
постройку новаго храма не найдется средствъ при ихъ все 
болѣе и болѣе увеличивающейся бѣдности. Говоря о мечтахъ 
раевцевъ нельзя не отмѣтить, что они народъ религіозный и 
усердный къ храму. Не только въ большіе, но и воскресные 
праздники сравнительно большой храмъ не всегда вмѣщаетъ 
желающихъ помолиться въ немъ. , л - -*

(П родолж еніе будетъ).
,/г ' . т  и.яѵчллЛип? . І пояіяпи

юцО .{ НОЖНП/ 
.1 ЙОЯООТ.МКІМ

' .1 г-кюТ , г діовмге?

ноепархіальныя извѣстія замѣткЦ7Ч ІР/ІГЯѴ;:!
О вызовѣ суд ентовъ  сем инар іи  въ д ухов ны я а к а д е м іи .

Указомъ Св. Синода отъ 28 минувшаго мая разрѣшено ака
демическимъ совѣтомъ вызвать изъ числа 158 семинарскихъ



— „Да такъ*, говорилъ послѣдній, „нынѣ у нихъ вездѣ 
послабленіе стало. Нынѣ ужъ многіе изъ нихъ, христосуясь 
съ нами, и въ губы цѣлуются. Да что про нихъ говорить 
то!.. Сами они/пожалуй, ужъ не рады себѣ... Вотъ, братья 
П. говорятъ, что они давно бы рады ходить въ православ
ную церковь, да какъ-то совѣстятся все и стыдятся предъ
-доп ооч ѢЭ и  «го отр . ф д у т д н э т и с .  ноязогипотэн-опаОлдэвміромъ*. ' ‘ ‘ 1 1

Правду сказалъ мой собесѣдникъ, что раскольники не
рады себѣ. Какъ-то на пасху встрѣтился я съ однимъ изъ 
хорошо знакомыхъ мнѣ раскольниковъ. Но христіанскому 
обычаю я похристосовался съ нимъ. Онъ сказалъ мнѣ: 
„истинно Христосъ воскресъ*, но сказалъ такъ, какъ бы 
онъ совѣстился за то, что первый не предложилъ мнѣ по
христосоваться и что не дадъ мнѣ братскаго лобызанія,! 
какъ дѣлаютъ это православные. Онъ особенно покраснѣлъ, 
сталъ мѣшаться и путаться на словахъ, когда я въ упоръ 
посмотрѣлъ ему въ глаза и спросилъ его, какъ у нихъ хри
стосуются. Но онъ сталъ предо мной извиняться, потомъ 
сознался, что поступилъ не такъ, какъ бы слѣдовало, и по
спѣшилъ уйти въ виду того, что ко мнѣ подошли право
славные. А это былъ завзятый раскольникъ, изъ устъ кото
раго я менѣе всего ожидалъ признанія своей неправоты, 
тѣмъ болѣе, что онъ не иначе думалъ о себѣ, какъ—„нѣсмь,
якоже прочій человѣцы*.

131 Л н. р.

Историко - археологическая, статистическая и быто-
вая записка. ПГІ

К ъ  с т о л ѣ т і ю  н ы н ѣ ш н я г о  п р и х о д с к а г о  х р а м а  в ъ  с е л ѣ  Р а е в ѣ ,

Моршанскаго уѣзда. Тамбовской епархіи. 1.0 г НІИ

(Продолженіе).' ■
и і > и и іі р р н и г ту  г3» 1 4 «I <1 П .’іг л» II и I/11 іС Ь ѴѴ <* /. И Н, „ІД./и

VII. Средства храма, приходъ и расходъ.

Приступая къ вопросу 0 средствахъ храма, мы кратко 
раскроемъ прошлую и настоящую наличную дѣйствитель
ность и почти исключительно за истекающее XIX столѣтіе,
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т. е. за столѣтіе существующаго храма. Безъ особыхъ тол
кованій и широкихъ обобщеній при разработкѣ вопроса о 
средствахъ приходскихъ храмовъ, въ частности раевскаго, 
можно придти къ мысли рѣшительнѣе другихъ, сдѣлать нѣ
которую поправку къ взгляду утвердившемуся въ нашей 
церковно-исторической литературѣ, что съ 1764 года цер
ковное тягло уничтожено. Правда, Екатерининское прави
тельство осуществило начатое Петровскимъ правительствомъ, 
взявъ въ свое распоряженіе недвижимыя церковныя вотчи
ны съ крестьянами и милліоннымъ богатствомъ съ тѣмъ, 
чтобы заводить школы, устраивать и содержать благотвори
тельныя заведенія, но, какъ оказалось, само уклонилось отъ 
проведенія намѣченнаго плана и послѣдующему вѣку послу
жила примѣромъ непослѣдовательности и отступленій. Это 
съ одной стороны. Съ другой стороны, приходское духовен
ство, съ назначеніемъ въ 1764 году каѳедральныхъ штатовъ 
архіерейскимъ домамъ, освободилось отъ архіерейской крѣ
постной зависимости, но вмѣсто того послѣдовательно и са
мо оно и церковная власть, удовлетворяя неизбѣжнымъ мѣст
нымъ епархіальнымъ и другимъ нуждамъ, стали изыскивать 
средства въ не новыхъ источникахъ, а въ старыхъ—въ ду
ховенствѣ и храмахъ. Впрочемъ, со времени покойнаго рус
скаго Царя Александра III и въ благополучное царствова
ніе его сына, нынѣшняго Императора Николая II, эта не
послѣдовательность начала сглаживаться. Обращено внима
ніе на церковно-приходскую школу и для завѣдующихъ ею 
стали отпускаться средства, по немногу стали назначать 
правительственное пособіе бѣднѣйшему сельскому приход
скому духовенству, прослужившимъ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ 30 лѣтъ, назначена пенсія въ размѣрахъ оклада, 
чѣмъ они только сравневны съ служащими въ свѣтскихъ 
правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Словомъ, замѣтно 
нѣкоторое участливое отношеніе со стороны правительства 
къ церкви и духовному вѣдомству. Но при всемъ этомъ цер-
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ковныя обложенія ростутъ и ростутъ, а вопросъ о строгомъ 
церковно-финансовомъ контролѣ назрѣваетъ.

Исторія стараго церковнаго тягла до 1764 года доста
точно извѣстна. |5) Раевскій храмъ, въ качествѣ даннаго, и 
духовенство при немъ, въ качествѣ каѳедральныхъ и прави
тельственныхъ данниковъ, платили окладныя и неокладныя 
обложенія для содержанія архіерейскаго дома и на нужды 
правительства. Сколько дани полагалось по тѣмъ и другимъ 
статьямъ съ раевскаго духовенства и приходскаго храма 
свѣдѣній намъ не удалось найдти. Данныя книги имѣлись 
при архіерейскихъ домахъ и приказахъ; нынѣшнихъ прихо
дорасходныхъ церковныхъ книгъ, начало которыхъ нужно 
относить ко временамъ Екатерины, въ качествѣ офиціаль
ныхъ документовъ, въ старину не велось. Вмѣсто нихъ ве
лись чисто домашнія записи для учета старостъ и провѣрки 
церковныхъ суммъ. Духовенство и церковные старосты и 
приходскіе выборные самостоятельно распоряжались налич
ными суммами, удовлетворяя нуждамъ храма, уплативъ при
читающіяся дани. Впрочемъ, внимательные епархіальные 
архіереи, каковъ, папр. былъ Маркеллъ Псковскій (1681 — 
1690 г.), наблюдая каѳедральные и церковные интересы и 
замѣчая злоупотребленія со стороны завѣдующихъ церков
ными суммами, жаловались, что церквами владѣютъ мужики 
и церковными суммами корыстуются сами. Подобныя зло
употребленія бывали конечно и въ другихъ мѣстахъ, но едва 
ли часто. Въ сельскихъ приходскихъ церквахъ всегда мало 
водилось денегъ и корыстоваться было нечѣмъ. По крайней 
мѣрѣ, изъ встрѣтившихся намъ записей прихода и расхода 
суммъ раевской церкви въ 1728—1733 годахъ ея средства ис
числялись нѣсколькими алтынами, а расходы были не слож-

15) Желающіе обстоятельнѣе познакомиться съ этимъ воп
росомъ могутъ найти отвѣты въ сочиненіи ироф. П. В. 
Знаменскаго „Приходское духовенство со времени ре
формы Петра4'. Казань 1873 г. (къ сожалѣнію библіо
графическая рѣдкость) и въ изслѣдованіи покойнаго Н. 
И. Шишко: „Патріаршій казенный приказъ*. Москва 
1894 г. ц 1 р .  (Изслѣдованіе ученое и интересное).
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ны. Приходныя деньги различаются но двумъ статьямъ— 
богородичныя (нынѣшнія кошельковыя) и свѣчныя. Въ 1828 
году богородичныхъ насчитано 22 деньги, свѣчныхъ 27; изъ 
нихъ дано какому то Ивану Первушину на церковное вино 
и на ладонъ 20 денегъ. Помимо расходовъ на церковныя по
требы бывали часто случайные, таковы подачки боярскимъ 
дѣтямъ, пріѣзжавшимъ изъ Переяславля—Рязанскаго досма
тривать въ церквахъ кладези и ограды. Въ 1728 году бояр
скому сыну Верову, пріѣзжавшему съ этой цѣлью въ Раево, 
дано восемь гривенъ. Давались дедьги лицамъ, присылаемымъ 
съ указами или какими либо порученіями, напр. въ томъ же 
1728 году всюду но селамъ разсылались люди отбирать 
книжку „Правды44, нужно прибавить, „Воли монаршей44, со
ставленную Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, что бы оправдать 
предъ народомъ и предъ всѣмъ свѣтрмъ поступокъ Петра I 
съ сыномъ своимъ царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ, от
рѣшеннымъ отъ престола. 16) Пріѣзжавшему брать „Цравдув 
изъ раевской церкви дано 5 алтынъ. Вѣроятно этотъ же 
разсыльный привезъ формы о царевнахъ, т. е. формы, какъ 
поминать царевенъ—царскихъ тетокъ и сестеръ. ,7). * 17

1в) На Правду1 Воли монаршей, какъ на актъ, ссылались 
всякій разъ, когда надобно было оправдать произволъ 
въ перемѣнѣ правленія. Поэтому какъ только проис
ходила перемѣна въ правленіи и на престолъ входилъ 
избранникъ той или другой партіи, появившейся послѣ 
Петра, „Правда Воли Монаршей44 издавалась снова, и 
конечно въ измѣненной редакціи. Книги старой редак
ціи отбирались. Такъ было въ 1727—1728 годахъ, ког
да по смерти Екатерины I, жены Петра Перваго, ва

.. престолъ въ 1727 г. вступилъ сынъ несчастнаго Алек
сѣя Петровича Петръ II, короновавшійся въ февралѣ 
1728 года. (И. Чистовичъ. Ѳеофанъ ГІрокоповйчъ и его 
время. С.-П.Б. 1868 г. стр. 120— 121, 223. 242).

17) Записи прихода и расхода церковныхъ суммъ, сдѣлан
ныя погодно въ разное время и разными руками на 
послѣднихъ двухъ листахъ извѣстнаго уже синодика 
раевской церкви, какъ имѣющія общецерковный инте
ресъ и какъ образецъ приходо-расходныхъ записей мы 
приводамъ буквально. „Цынѣшяяш 1728 года марта



Какъ постепеннно осложнялись приходо-расходныя статьи 
раевской церкви впредь до постройки новаго храма мы не 
знаемъ Сохранившіеся документы позволяютъ намъ прослѣ-

'2  дня староста Василій Лычагинъ зчиталъ церковныя 
деньги при мірскихъ людехъ и по его щету богородич
ныхъ 22 деньги, свѣчныхъ денегъ 27, тѣхъ же денегъ 
дано Ивану Первушину 20 на церковное вино и на ла- 
донъ“, а въ нынѣшнемъ 729 году марта 2 день щи- 
талъ староста Василій Лычагинъ при мірскихъ бого- 
дицкія деньги 8 алтынъ дьве деньги, да свѣчныхъ де
негъ при немъ у старосты церковныя 45 алтынъ 1730 
года богородицкихъ денегъ 20 безъ 3, да свѣчныхъ 
денегъ отдано за воскъ сорокъ алтынъ дву гроши, на

э} ^ гр и ю у  - 1 ’
1731 г. щиталъ староста Абрамъ Григорьевъ бого- 

родицкія деньги при мірскихъ людехъ богородицкихъ 
съ алтыномъ 20, свѣчныхъ денегъ 21,

1732 г. Собрано богородицкихъ денегъ 17 алтынъ, 
у Якова принялъ свѣчныхъ денегъ 20 алтынъ 7 коп.

1733 года щиталъ староста Иванъ Семеновъ богоро- 
дицкія деньги 6 алтынъ 2 кои. Тѣмъ деньгамъ харчи 
1728 года. Пріѣзжали изъ Переяславля (т. е. Рязанска
го каѳедральнаго города) сынъ боярскій Озировъ до
сматривать въ церквахъ кладези и ограду, дано имъ 
восемь гривенъ, ѣздилъ Старостинъ сынъ Ѳеодоръ раз
возилъ указы: одинъ указъ не судить священниковъ

^воеводи, другой о Максимѣ Гороховѣ, жену пострыхъ 
(мужу запрещалось постригать жену), за тѣ указы да
на гривна; сбирали книжки Правды—дано 5 алтынъ, 
за формы о царевнахъ дано 4 алтына, къ Логвинавной 
подходилъ .(просить?) объ образахъ далъ гривну поѣха
ла въ Москву, я у Первушина (очевидно купецъ или 
торговецъ) просилъ а нотрахели, а поручахъ а покров- 
цехъ далъ гривну, і .

1732 году куплена на церковныя деньги у Казан
ской (ярмарк. въ Ниж. Ломовѣ) вина церковнава па 
семь гривенъ ладану на десять алтынъ“. Эга запись 
конечно не полная. Начавшій запись, видимо, хотѣлъ 
на одномъ листѣ писать прих>дъ, на другомъ расходъ. 
Но самъ не выдержалъ плана, а записывавшіе послѣ 
совсѣмъ не обращали вниманія па то, чтобы особо пи
сать приходъ и расходъ. і ц о  ‘д а
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дить эту исторію только съ 1809 года и до настоящаго вре
мени. О доходахъ много не придется распространяться. Цер
ковь не имѣетъ ни капиталовъ, ни земель, ни угодій, ни 
домовъ и т. п. движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, ко
торыя могли бы усиливать обычныя статьи дохода—свѣчна- 
го и кружечнаго. Подъ эти двѣ статьи подводятся двѣ сум
мы, которыя копѣйками поступаютъ и отъ продажи аршин
ныхъ и полуаршинныхъ лоскутовъ грубаго холста, огарковъ 
или подвоза травы изъ ограды. Съ теченіемъ времени при
ходныя статьи осложняются, но больше съ формальной сто
роны. Въ 1809 году, двѣ статьи: 1) продажа свѣчей и 2) при
быль отъ продажи ихъ. Въ этомъ году свѣчей продавалось 
въ мѣсяцъ отъ 2 до 7. фунтовъ, прибыль полученная отъ 
ихъ продажи не превышаетъ 4 р. 27 коп. въ мѣсяцъ. Бо
лѣе крупные доходы падаютъ на мѣсяцы: январь, апрѣль, 
ноябрь и декабрь. И это вполнѣ понятно. Время пто самое 
праздничное. Ноябрь съ престольнымъ праздникомъ Коеьмы 
и Даміана. Къ концу года доходу по всѣмъ статьямъ наби
ралось до 72 руб. Въ 1810 году показана новая приходная 
статья подаяніе въ кошелекъ—проще подъ колокольчикъ. Въ 
Раевѣ до сего времени крѣпко держится обыкновеніе ходить 
по церкви не съ тарелкой, а съ кошелемъ, точнѣе съ мѣш
комъ, въ формѣ рукава на древкѣ. Старосты считаютъ мѣ
шокъ удобнѣе тарелки. Въ мѣшокъ кладутъ не однѣ копѣй
ки, но и свѣчи, а па древко бабы вѣшали дѣло рукъ своихъ— 
холстинки и всякаго рода ширинки. Подобныя даянія труд
но уложить на тарелкѣ. Кошельковаго сбора въ 1810 годѵ 
въ январѣ записано 1 р. 10 к , въ мартѣ 3 р. 35 к., въ 
апрѣлѣ 3 р. 10 к. Покупная и продажная цѣна свѣчей не
постоянна. Напримѣръ въ 1811 году въ апрѣлѣ продано ,9  
фунтовъ свѣчей желтаго воска за 9 рублей; слѣдовательно 
1 руб. за фунтъ; въ 1813 году въ ноябрѣ продано 7 фун
товъ желтыхъ свѣчей за 12 р. 25 к , въ декабрѣ за 10 фун
товъ получено 17 р. 50 к.; бѣлыхъ свѣчей совсѣмъ не имѣ-
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лось въ церкви. Въ 1830 году въ январѣ продано свѣчей 
на 9 р. 60 к , получено прибыли отъ продажи ихъ 4 р.; по
даянія въ кошелекъ набрано 70 коп. и еще по новой—чет
вертой статьѣ изъ кружекъ высыпано 1 руб. Въ 1847 году 
въ февралѣ продано свѣчей 7 фун. за 2 руб. 85 коп. сер., 
а прибыли съ нихъ получено 3 руб. 22 коп. серебромъ 18). 
Сравнительно незначительная покупка и цродажа свѣчей 
обусловливалась тѣмъ, что въ старыя и не особо давнія вре
мена, если не всѣ, то очень многіе имѣли своихъ пчелъ; 
а слѣдовательно и свой воскъ. У старика—пчелинца старуха 
была мастерицей дѣлать (крутить) свѣчи. На помощь неумѣ- 
лымъ приходили умѣлыя весталки—чернички. Но этому очень 
многіе шли въ храмъ съ самодѣльной свѣчей изъ чистаго 
пчелинаго воска. Старосты пользовались только огарками.

Усиленію церковныхъ средствъ служило хожденіе съ 
ящикомъ старостъ и ихъ замѣстителей по приходу вмѣстѣ 
съ духовенствомъ. Усердствующіе прихожане не обдѣляли 
ихъ своими копѣечными подаяніями. Общественныя молеб
ствія со сборомъ холста, свѣчей и денегъ тоже доходные 
случаи. Копѣечная прибыль отъ продажи просфоръ, вѣнчи
ковъ и разрѣшительныхъ молитвъ идетъ также въ церков
ную кружку. Положенные трехъ и пяти копѣечные сборы 
за свѣчи при крещеніи, погребеніи, полтинники при вѣнча
ніи идутъ туда-же. Съ половины 60-хъ годовъ стали было 
записывать холстъ натурой. Но всѣ эти и подобные доходы 
слишкомъ незначительны. При неотложныхъ нуждахъ, требу
ющихъ значительныхъ расходовъ, наприм , на ремонтъ храма, 
покупку колокола и т. п. епархіальное начальство выдаетъ 
сборныя книжки. Это истинное благодѣяніе для бѣдныхъ 
церквей при добросовѣстности выбранныхъ сборщиковъ. Предъ

,8) До 1840 г. счетъ деньгамъ въ приходо-расходныхъ 
книгахъ идетъ на ассигнаціи, въ 1840 г. два счета на 
ассигнаціи съ переводомъ на серебро, а съ 1841 года 
счетъ идетъ на серебро. См таблицу въ прилож. № 1.
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поправкой раевскаго храма и передѣлкой колокольни въ 60 
годахъ ходили сборщики съ книжкой и набрали нѣсколько 
сотъ рублей. Сборщики, ходившіе въ 1871 — 1873 годахъ 
набрали ок. 370 рублей. Такія суммы оказывались сравни
тельно ничтожными для церковнаго ремонта или задуманна
го пріобрѣтенія колокола въ 70—75 пудовъ, стоимостью 
тысячи въ полторы. Нужныя суммы, какъ на ремонтъ такъ 
особенно на колоколъ, собраны главнымъ образомъ съ при
хожанъ стараніемъ покойнаго священника Ивана Дмитріе
вича Малова О. Иванъ лично разъѣзжалъ по селу и дерев
нямъ, самъ заглядывалъ всюду, выпрашивая у мужиковъ кто 
что могъ дать. Одни давали хлѣбомъ —рожью, овсомъ, про
сомъ и мукой, другіе иными хозяйственными достатками,— 
напр. холстомъ. Все это переводилось на деньги и только 
въ 1879 году набралась достаточная сумма на покупку боль
шаго колокола въ 73 п. 8 ф. Приходъ церковной суммы по
степенно увеличивался, но онъ и не могъ не увеличиваться, 
такъ какъ долженъ соотвѣтствовать расходу, возраставшему 
съ каждымъ годомъ. Изворотливость старосты иумѣпье при
держать копѣйку—главный способъ не сдѣлать храмъ неоп
латнымъ должникомъ.

Расходы раевскаго приходскаго храма можно раздѣлить 
на три статьи: а) расходы собственно по храму, б) расходы 
на покупку бумаги и в) взносы.

Расходы по храму шли на покупку свѣчей, вина, ладо- 
на, масла, утвари, книгъ, оолаченій и т. п., на поправки 
въ храмѣ, на прибавки при обмѣнѣ старой церковной утва
ри на новую и т. д. Записи ио этой статьѣ самыя обыкно
венныя; въ нихъ рядомъ съ записью о покупкѣ замка, пет- 
лей или затворокъ для дверей стоитъ запись о иокуавѣ кни
ги, хоругвей, парчи для облаченія, или запись уплаты 15 
рублей за переписку антиминса 19).

Д  Д к  Д  Ж  X  •  »  А  Ч  » 1  1 ■  V  *  а Ж И  7 Ъ 9 ^  I  1  \  Л X . і  ■

") Для примѣра приведемъ нѣсколько болѣе точныхъ за
писей, начиная съ 30-хъ годовъ, которые очень близко 
подходятъ ко всей первой четверти XIX вѣка. Въ мар-



Кстати и умѣстно сказать нѣсколько словъ какъ и гдѣ 
покупались свѣчи для раевскаго храма. До 1816 года ихъ 
орали у мастеровъ; въ 1817 году свѣчи куплены у благо
чиннаго, въ 1818 и 1819 г.г. ихъ берутъ во вновь учреж
денной лавочкѣ въ с. Земетчинѣ (10 верстъ отъ Раева) у 
церковнаго старосты Кондратія Зубцова. Цѣна свѣчей у ма
стеровъ и въ свѣчной лавочкѣ 1 р. 65 к,, у благочиннаго
1 р. 70 к. Съ 1820 г снова стали брать у мастеровъ по 
цѣнѣ 1 р. 80 к., хотя и эта цѣна не устойчива. Въ 1830 
г. фунгъ желтыхъ свѣчей стоитъ 2 р., въ 1334 году 1 руб. 
40 кои, въ 18)5 году 1 р. 60 коп. Свѣчные мастера достав
ляли свѣчи въ раевскую церковь впредь до учрежденія свѣч-

тѣ 1830 г. куплено 20 фун. свѣчей по 1 руб. 40 коп. 
фунтъ, а всего на 28 рублей, елею 1 ф., дано 1 руб.: 
въ 1837 г. за церковную печать отдано благочинному 
7 р. 33 коп.; куплено краски для окраски церкви на 
10 руб ; въ 1838 г. отдано 99 кои за имѣющуюся быть 
высланной книгу православное исповѣданіе каѳоличес
кой восточной церкви, за переписку антиминса 15 руб.; 
1841 г починка стеколъ 2 р. 85 коп., куплена даро
носица за 1 р. 42 коп. Въ. 1848 г. серебреніе подсвѣч
никовъ, кадила и ковшичка 6 р , въ 1851 г. у разно- 
щиковъ куплены двѣ книги—одна молебныхъ пѣній на 
разные случаи, другая поученія протоіерея Родіона Пу
тятина —заплачено 3 р ; 1852 г. у нихъ же купленъ 
Большой Требникъ за 5 р ; 1855 г. смѣна ветхаго ан
тиминса, 5 руб. (а не 15 р. какъ это было въ 1838 г.); 
1857 г. за переплетъ книгъ дьячку села Ниж. Отормы 
Василію Смирнову 1 р. 20 к. Съ 1866 г. при ремонтѣ 
храма и послѣ ремонта, который производился д в а -  
три года и стоимость котораго опредѣлить не представ
ляется возможности, идутъ значительные расходы па 
пріобрѣтеніе облаченій и утвари, папр , въ 1866 г. куп
лено парчи для ризъ на 7 р 45 коп., очевидно самой 
дешевой; хоругви— 5 руб.; въ слѣдующемъ 1867 году 
парчи куплено на 25 руб , богослужебныхъ книгъ, вмѣ
сто обветшавшихъ, па 7 р., паписана икона па фрон
тонѣ за 10 руб, въ 1872 г. куплена люстра цѣна 25 
руб., посеребренъ потиръ за 25 рублей и т. д.
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наго епархіальнаго завода въ 1891 году. Послѣдній изъ по
ставщиковъ Моршанскій купецъ Николай Ильичъ Васильевъ, 
освоившись съ положеніемъ и состояніемъ церквей, куда онъ 
доставлялъ свѣчи, всегда приноравливался къ требованіямъ 
церковныхъ старостъ: гдѣ шли преимущественно копѣечныя 
свѣчи желтаго воска, какъ это всегда было въ бѣдномъ Ра
евѣ, туда онъ доставлялъ ихъ въ большемъ количествѣ; зная 
что у старосты послѣ праздника будутъ деньги, давалъ свѣ
чи въ долгъ, а при расплатѣ послѣ праздника вмѣсто денегъ 
бралъ и огарки, и холстъ, избавляя, такимъ образомъ, ста
ростъ отъ лишнихъ хлопотъ перевода холста на деньги. До
ставка была всегда безплатная. Не будучи спеціалистами по 
свѣчной торговлѣ, мы не можемъ говорить о достоинствѣ до
ставляемыхъ торговцами свѣчей, однако съ увѣренностью 
можно сказать, что онѣ, несомнѣнно, не то, что базарныя на 
прилавкахъ купцовъ сомнительной національности. Въ 1822 
году въ раевскомъ храмѣ встрѣчаются бѣлыя свѣчи, но ихъ 
очень мало. Нынѣ свѣчи берутся на епархіальномъ заводѣ— 
бѣлыя съ позолотой 32 руб. пудъ, а желтыя 30 руб. нудъ 
Епархіальное начальство запрещаетъ брать свѣчи у торгов
цевъ, за исключеніемъ тѣхъ сортовъ, которыхъ не оказывает
ся на заводѣ или присылается мало. Всѣ прочіе расходы но 
храму самые обычные, которые всегда были и всегда будутъ 
и по своей незначительности свидѣтельствуютъ только о бѣд
ности храма.

Расходы по второй статьѣ шли на покупку вѣнчиковъ 
разрѣшительными молитвами, такъ называемыя „руко- 

или въ бланкахъ для
молитвами, такъ называемыя 

писья“, на покупку бумаги книгами
оффиціальныхъ документовъ и записей. Расходы на вѣнчики, 
какъ и расходы на покупку свѣчей, съ ничтожной прибылью 
покрывались доходами отъ продажи ихъ, съ той только раз
ницей, что свѣчные оставались, правда не всѣ, въ доход
ность храма; вѣнчиковыя же отсылались на содержаніе бур
саковъ Вѣнчиковыя суммы были не одинаковы. Самое тре-



713

бованіе на вѣнчики обусловливалось числомъ покой никовъ/' 
а стоимость ихъ расцѣнкой самыхъ вѣнчиковъ съ рукопи
сями въ центральныхъ учрежденіяхъ. Въ 1817 г. вѣнчико-я 
выхъ уплачено 10 р., въ 1818 г.—4 р., въ 1819 году-*-!! >
р. 61 к , въ 1820 г.— 13 р. 15 к.,і въ 1830 г,—9 р. 90 юин 
въ 1834 году разныхъ сортовъ на 10 руб. Съ 1837 года 
вѣнчиковые расходы начинаютъ убавляться; черезъ 10 лѣтъ,

ду— 1 р. 48 коп., потомъ расходы снова повышаются. Въ 
послѣднее двадцатилѣтіе вѣнчиковые расходы колеблются 
между 5— 10 рублями серебромъ 20). Церковные расходы на 
выписку вѣнчиковъ и рукописей, какъ замѣчено, покрыва- 
ются доходами, расходы на бумагу въ книгахъ или въ блан
кахъ для церковной отчетности и оффиціальныхъ докумен
товъ не покрываются доходами; а между тѣмъ и эти расхсн 
ды довольно значительны. Обыскныя книги, бланки, . про
бѣльные листы для метрикъ й исповѣдныхъ росписей, при
ходо-расходныхъ книгъ и другихъ документовъ, имѣющихъ 
общегосударственную важность, ничѣмъ не покрываются. Во 
всѣхъ учрежденіяхъ полагается казенная бумага и чернила1 ’ 
или выдаются особыя суммы на канцелярію и канцелярскія 
принадлежности; даже частнымъ административнымъ лицамъ 
къ жалованью прибавляются суммы на канцелярію, только

• г яг.-хщшя іу-’цт ,гя й о т о о к о іа ' '■ : ■ п іНо&й
20) Чѣмъ объясняется колебаніе цѣнности вѣнчиковъ, и г 

разрѣшительныхъ молитвъ мы затрудняемся сказать, 
если не достаточно будетъ слѣдующаго толкованія. Вън- 
чиковыя суммы шли на содержаніе бурсаковъ, какъ за
мѣчено о 7 р 10 к въ расходѣ 1844 года. Со второй 
половины 30 годовъ, вѣроятно, изысканъ новый источ
никъ для содержанія бурсаковъ, а вѣнчиковыя суммы7 
являются уже пособіемъ, поэтому представилась' воз
можность сбавить съ нихъ цѣну Если вѣнчиковые 7 
р. 10 еоп., отосланные на содержаніе бурсаковъ въ 
1844 г., исчислены не на ассигнаціи, а на серебро, то 
сбавку цѣны съ вѣнчиковъ нужно относись Ко второй 
половинѣ 40-хъ ГОДОВЪ. КПОЦОі *гявт он <
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храмъ и духовенство все потребное для церковной канце
ляріи должны покупать на собственный счетъ и по дорогой 
цѣнѣ. Въ послѣднее время требуется вести журналъ бого
служебныхъ собесѣдованій съ церковной лѣтописью; и для 
нихъ стали высылаться зашнурованныя бѣлыя книги за пе
чатью то консисторіи, то благочиннаго и по сравнительно 
дорогой цѣнѣ. Собственно для церкви и духовенства, кажет
ся, достаточно имѣть однѣ тщательно провѣряемыя ежегодно 
исповѣдныя росписи и домашнія записи о крестившихся и 
умершихъ для исправленія росписей.

Въ началѣ XIX вѣка книги для документовъ и пробѣ
лые листы для раевской церкви высылались изъ Моршанска- 
го духовнаго правленія, но по какой цѣнѣ намъ не удалось 
узнать. Въ 1834 году за пробѣлые листы благочинному «за
плачено 6 руб., въ 1837 г.—6 р. 80 коп., въ слѣдующемъ 
1838 г.—-18 р. 20 к, въ 1844 г. 119 листовъ пробѣлой бу
маги стоили 3 р. 92 коп. Въ 1857 году за 10 пробѣлыхъ 
листовъ для ревизскихъ сказокъ дано 20 коп. Часто книга, 
слишкомъ мало записанная, замѣнялась новою,. Напримѣръ, 
въ приходо-расходной книгѣ-1875— 1877 г.г. ивъ 80 листовъ ’ 
прихода исписано всего ІО листовъ, изъ 60 листовъ расхо
да—всего 13 стр * За послѣдніе двадцать пять лѣтъ плата за 
пробѣлые листы для метрическихъ книгъ, исповѣдныхъ рос
писей и клировыхъ вѣдомостей съ трехъ рублей возросла до 
1& рублей; за бланки для цёрковной отчетности и метричес- 

^Вѣдѣній съ 2 ;р. 50 коп., дошла до 5 р. 27 к. Нѣ
которыя книги особенно цѣнны, напр., обыскныя книги, выс- 
лайныя въ 1883 и въ 1895 г.Й, Уцѣнены—первая 12ай. 77
»л^,>тЩ.л&нноил<гнвмэияи .онтш та .лаоьо? 08 ъшна гои
КШ  в?°рад; У , Р- Всего въ^рродолженіе четверти вѣка за 
бумагу для церковныхъ документовъ,, составляемыхъ въ двухъ 
экземплярахъ (одинъ для консисторіи и другой для церкви), уп
лачено болѣе 200 рублей. Но въ эту сумму не входятъ цѣн- 

обысрныдлкйВД руб. „я другія, йм^ родобныя, но
не такъ дорогія. даодоч гх аог.оп
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Гороздо. сложнѣе и значительнѣе^ расходы;» по третьей 
статьѣ, къ которой можно причислить тѣ взносы,щпамятьі о 
которыхъ сохраняется лишь въ расходныхъ книгахъ и бла
гочинническихъ квитанціяхъ; послѣднія почему-то могутъ 
быть сожигаемы чрезъ десять лѣтъ послѣ ихъ выдачи.

і Піодолхавіе будетъ), яти; кэ;ѵ.ошяііъ
:> I Л-Р ■НОР--:- ОС! .<»![ .ЬЯ О С ІП .'І'

<іън ГМЭЛР
и аыг,яі а? ■га- даоЦ

„  ' ■ .  -  ’ІН.Окончаніе экзаменовъ въ миссіонерско-псаломщической иінолъ 
и путешествіе на ботомольѳ учениновъ этой школы.

-В Я З .5 I .ТН О 'І'. .14/ ВЙЙ Я’Г.ЭОП 11 (Н П 'і /Т І І І  11ІЛ1 11 ЧЯННОГ/

8 сего іюня окончились экзамены въ Тамбовской мис
сіонерско-псаломщической школѣ. Въ тотъ же день, съ бла
гословенія Его Преосвященства, ученики названной школы 
часа въ три пополудни отправились, въ сопровожденіи над
зирателя школы И. М. Спасскаго и іеромонаха Казапскаго 
монастыря о. Филиппа, въ отстоящій отъ г. Тамбова въ 25 
верстахъ архіерейскій хуторъ Трехъ Лощинъ, для поклоне
нія чудотворной иконѣ св. муч; Пантелеймона въ олагодар- 
ность за благополучное окончаніе экзаменовъ. Предъ выхо
домъ изъ города учениками былъ пропѣтъ тропарь Казан
ской Божіей Матери „Заступнице усердная".

Погода, сначала бывшая дождливою и пасмурною, пе
ремѣнилась къ лучшему, небо совершенно очистилось, п солн
це во всемъ свелъ блескѣ ■ какъ бы привѣтствовало воспи
танниковъ, цѣлый годъ уседно трудившихся надъ своимъ 
школьнымъ дѣломъ. На лицахъ у всѣхъ замѣтны были ра
дость и удовольствіе, одни окончили курсъ, другіе перешли 
во второй классъ школы. Дорогою путники то и дѣло огла
шали окрестности громкимъ, одушевленнымъ пѣніемъ цер
ковныхъ пѣснопѣній и гимновъ. Ученики шли бодро,, если 
же кто уставалъ, то садился на подводу, которая сопровож
дала пѣшеходовъ. Къ ихъ чести нужно замѣтить, что ѵста- 
вающихъ почти совсѣмъ не было. Къ 9-ти часамъ вечера 
богомольцы дошли до хутора, и тотчасъ же пропѣли въ церк-

і 11ЕЫ
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Незабвенный Царь-Миротворецъ понялъ значеніе1 цер

ковной школы. По Его державному слову она вновь возро
дилась и, питаемая любовью народа, въ короткое • время до
стигла значительнаго развитія. Цифры говорятъ краснорѣчи
вѣе словъ. Къ 1 января 1898 года всѣхъ церковныхъ школъ 
было 38.937, съ количествомъ учащихся 1.339.768; причемъ, 
въ теченіе послѣдняго года число школъ увеличилось на 2.540’. 
Книгъ изъ склада при училищномъ совѣтѣ Отпущейо съ 1891 
года по настоящее время болѣе 10 съ половиной милліоновъ 
экземпляровъ, на сумму 1.650.000 рублей. Многое сдѣлано, 
но еще болѣе дѣла впереди. Много есть еще на необъятномъ 
пространствѣ нашей великой родины деревень и поселковъ 
безъ школъ, многіе десятки тысячъ дѣтей ждутъ учителей. 
Будемъ вѣрить что школы откроются, что въ нихъ начнется 
ученіе. - Церковная школа, способствующая Нравственному 
воспитанію и умственному росту народа, несомнѣнно бу
детъ одною изъ твердыхъ основъ національнаго могущества 
Россіи. і “•йінодеяяв .тхине /-«шаохуд атыд оіп

——6Х- <| 88 ог, «гэодьоя «гэопза
<ЫНТН9ЦОфІ ВОТОЯЯЫ Н Я .68 Ц 1 ОД ІЛТОЯЖИИОН

Историко - археологическая, статистическая и быто-

Г Я -
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Епархіально-благочинническіе взносы въ пачалѣ нынѣш
няго столѣтія не имѣютъ особыхъ подраздѣленій. Они извѣ- 
/ гзэііспшоТГ .га няшгоп яоэгэаэед <го иоопва «гтоЯГстны были подъ общимъ названіемъ взноса въ духовное пра- 

вленіе и къ 1809 году достигли 20 руб>.:. 12 кои ; затѣмъ 
количество ихъ то;; уменьшается, тр увеличивается^ З а м и 
най скачекъ къ повышенію произошелъ въ 1814 году. Вмѣ-
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сто,,24, р, 50 в. внесенныхъ въ 1813 году, въ 1814 году вне
сено 4$ руб. 4Д ВОЦ, , и„ , -і , : -

Всѣ эти взносы записывались въ графу съ надписью 
„внесено для храненія и приращенія на пользу церкви? 
До 1841 г. цифра взноса все увеличивается—въ 1833 году 
внесено 54 р. 20 к.; въ 1834 г.—55 р. 83 к.; въ 1840 году — 
66 р. 53 к. асс., въ переводѣ на серебро 18 руб. Отсюда 
начинается новое весьма медленное увеличеніе цифры. Къ 
,1867 году) т. е. ко времени преобразованія духовно-учебныхъ 
заведеній и прикрытія духовныхъ правленіи, въ частности 
^оршанскаго, взносъ въ правленіе возросъ всего лишь до 
23 руб. 60 коп., а съ пересылкой до 23 руб. 86 коп. Но 
къ нему тогда же присоединился взносъ въ 57 руб. 52 
воц. на улучшеніе быта духовно-учебныхъ заведеній Там
бовской епархіи. Въ 1867 году оба взноса соединены и, 
вмѣсто духовнаго правленія, въ количествѣ 81 р. 20 к., они 
достуцаютъ въ правленіе семинаріи съ записью, „на улучше
ніе быта духовно-учебныхъ заведеній? Къ 1873 году этотъ 
взносъ возросъ до 88 р. 35 коп., а въ слѣдующемъ году онъ 
понижается до 84 р 35 к. и называется процентнымъ—епар- 
хіадьрымъ сборомъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведе
ній (свѣчной). Количество его до 1885 года, когда этотъ 
сборъ превратился, по крайней мѣрѣ съ такимъ названіемъ, 
рѣдко выходило изъ 80— 90 р.; только въ 1878 году взято 
96 р. 21 к., а въ 1882 г.—136 р. 19 к. Въ дополненіе къ 
нему взимался процентный сборъ по 10 к. съ рубля (основ
ной суммы?), вмѣсто свѣчнаго. Въ 1875 и 1876 г.г. допол
нительнаго сбора показано 4 р. 55 к., въ 1877 году 4 р. 
35 к. Съ, 1878 года вмѣсто него начинаетъ поступать про-

ІСЫ IIНО .Гинэг.4дад оп
Вотъ взносы съ раевской церкви въ Мо 

духовное правленіе съ 1809—1825 г.Г» Л < Л* А А
'1ТО9'й2-8в «Д18і 4'іСч 49 р. Юк.
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1818 р.—42 р 5к.
1819 т— 41 р. 20 к.
1820 г.—39 р. 60 к.
1821 г-48 р. 25 8.

1822 г,—45 р. 45 8. 
1923 г.—50 р. „ г 
1824 г,—45 р. 5 к.ас. 
)825 ‘г.—45-р. ассиг,
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центный сборъ въ центральное управленіе Си. Сѵнода. Си
нодальный сборъ съ села Раева въ йачалѣ опредѣляется 
въ количествѣ 38 руб. 75 к«оп., а съ 1880 года и до наи 
стоящаго; времени его неизмѣнно берется по 46 р. 35 к. въ 
годъ 2г). Несомнѣнно, что большая часть собираемой суммы 
шла на духовно-учебныя заведенія. Но духовно-образователь
ныя и воспитательныя нужды тамбовскаго епархіальнаго ду
ховенства съ каждымъ годомъ увеличивались и требовали 
неотложнаго удовлетворенія. Средствъ, передаваемыхъ въ 
центральныя учрежденія, для удовлетворенія ихъ было не
достаточно. Для этоСо необходимо было изыскивать новыя 
мѣстныя средства. Единственными плателыцйками; конечно, 
являлись приходскіе храмы, въ которыхъ служило й служитъ 
нуждающееся •духоЖнвЙ#.‘>инТ!'' ,1ТІ,гоцру ог.пшѣц оаѣэнйох 

Къ 60-мъ годамъ назрѣлъ 'вопросъ о женскомъ* обраі-
зованіи. На йего отозвалось и тамбовское Духовенство, рѣ
шивъ дать образованіе своимъ дочерямъ, особенно сиротамъ.' 
Устройство женскаго епархіальнаго учйлища становится зДо-' 
бой дня и отъ мысли сразу переходятъ къ дѣлу. На устрой
ство училища дѣвицъ духовнаго званія съ 1862 года стали; 
собирать по 1 коп. съ рубля церковной, остаточной кошель
ковой суммы. Въ 1862 году этихъ денегъ съ раевскОй цер
кви взято 12Ѵг коп., въ 1864 Г.— 151/г коп., въ 1865 г.— 1 р. 
43 к., въ 1867 г.— 1 р. 18 к., столько же въ 1868 году. Ру
ководясь практической логикой, духовенствомъ рѣшено соби
рать на женское училище не одпѣми деньгами, но и церков
нымъ холстомъ или Деньгами вмѣсто холста. Въ ноябрѣ 1864
года, вмѣсто 4 аршинъ холста, отдано благочинному для

ч ъ о  ■ ■ іл я м и н іі п т .нтяпію рнлвѣяййвпвн -ічоттпжі яй іЯэйй
22) Намъ неудалось опредѣлить, па что идетъ каждая ко

пѣйка, обозначенная въ расходѣ раевскаго храма, да и 
вообще въ планы нашей замѣтки о средствахъ храма 
не входитъ подробное и точпое указаніе предметовъ, 
нц которые идутъ собираемыя суммы. Общее назначе- 
ніе ихъ видно изъ статей, указанныхъ въ приходо^рас- 
хЬдйыхъ книгахъ, квитанціяхъ и вѣдомостяхъ, '
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пересылки въ училище 40 коп. Этими холщевыми сборами, 
вѣроятно, объясняется то обстоятельство, что въ церковныя 
приходо-расходныя книги, въ частности села Раева, стали 
записывать собранный холстъ или натурой или переводомъ 
на деньги. Въ 1866 году по декабрьской записи поступило 
холста на 40 коп. Впрочемъ, холщевые сборы скоро замѣ- 
йены процентными съ церковнаго капитала или такъ назы
ваемой неподвижной суммы, которая въ раевской церкви въ 
послѣднее время выражается въ количествѣ 88 руб., а сборы 
на епархіальное училище и его устройство съ 14 коп. дошли 
до 25—30 руб. Внимательность графа Строганова къ Там
бовскому женскому епархіально училищу значительно облег
чаетъ расходы духовенства. Благодарное ему Тамбовское ду
ховенство рѣшило учредить стипендію при училищѣ имени 
графа Строганова, на что съ раевскаго причта въ 1895 году 
сошло 4  рубля. Съ 1894 года приступлено къ осуществле- 
ніщ .въ высшей степени гуманнаго начинанія—обезпечить 
пенсіей начальствующихъ и обучающихъ (воспитательницъ) 
въ женскомъ училищѣ и выпускать одѣтыми и обутыми си
ротъ, ^оканчивающихъ курсъ въ училищѣ. На это въ 1894__
1399?чг.г. изъ раевской церкви отъ причта бралось по 80 к. 
въ годъ; а въ 1897 году взято 1 р .  22 коп. Издавна идетъ 
сборъ-ца прибавку къ жалованью учителямъ епархіальнаго 
женскаго училища. Въ 1881, году его бралось 35 к., нынѣ
4 9 - КОП. ТЧНЪйОхѵі йпян'іт *1 ” ** * * > і •ѵ'” и * . І  . * / і  і  1 1 ' * і /м * ■ Г і (« 11 | > * і .• г ?  «і
-ао;і,Дрн1, заботѣ о дочеряхъ, нельзя было „оставлять безъ 

вниманія и сыновей. Только что открывшіеся общеепархіаль- 
ние съѣзды депутатовъ отъ духовенства всѣхъ благочинни
ческихъ округовъ первоначально обратили вниманіе на стар
шихъ т. е. семинаристовъ, а затѣмъ уже на младшихъ—уче
никовъ училища, жившихъ по квартирамъ, т. е. своекошт- 
и ^ ^ й о г і е  из^ нихъ жйли и въ прохолодь, И въ прого- 
лодъ, ютясь въ непроходимыхъ дебряхъ по окраинамъ горо
да. Чтобъ по возможности собрать семинаристовъ въ кучу и
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за сравнительно недорогую плату сытыми уложить въ по
стель, въ 1814 году купленъ домъ для ихъ общежитія. Въ 
уплату за домъ семинарскаго общежитія раевская церковь 
въ 1875 году внесла 13 р. 88 к., въ слѣдующемъ году— 14 
р. 7 к., въ 1877 году— 17 р. 881/а к. На содержаніе его ча
сто не хватало денегъ или, какъ принято выражаться, обра
зовывался всѣмъ извѣстный и всѣмъ непріятный „дефицитъ/ 
На покрытіе его раевской церкви въ 1877 году пришлось 
прибавить 4 р. 26 к., а затѣмъ ежегодно давать, на содер
жаніе общежитія, такъ называемую' субсидію,—проще, де
нежное вспомоществованіе или прибавку. Эта субсидія, поло
женная на раевскую церковь съ 1881 года, больше равня
лась цифрѣ 8 р. 86 к., и только въ 1888—1890 г.г. спуска
лась на 6 р. 74 к. Въ 1880 г она равнялась 12 р. 23 к., 
вообще же постоянства за этой статьей не замѣчается.

Въ многолюдной епархіи, при двѣнадцати отдѣленіяхъ 
шести классовъ семинаріи не хватало мѣста всѣмъ достой
нымъ и желающимъ учиться въ ней. Поэтому духовенство 
сначала открыло 3-е отдѣленіе въ I классѣ, черезъ нѣсколь
ко лѣтъ, въ 1882 году, открыло 3-е отдѣленіе въ II кл.; а 
въ слѣдующемъ 1883 г. 3-е отдѣленіе въ III кл., такъ что 
вмѣсто 12 отдѣленій въ двухштатной семинаріи явилось 15 
отдѣленій. Понятно, по установившемуся порядку, епархіаль
ное духовенство взяло на себя содержаніе третьихъ отдѣле
ній и раевская церковь съ 1881 года до послѣдняго време
ни платитъ на нихъ ежегодно по 5 р. 90 коп. Тамбовское 
духовенство, считая интересы духовно-учебныхъ заведеній 
собственными интересами, всегда было отзывчиво на ихъ нуж
ды. Оно отпускало и отпускаетъ суммы на классы иконопи
санія и медицины при семинаріи; съ раевской церкви отъ 
причта по этой статьѣ сначала платилось 15 коп., потомъ 
30, теперь 60 коп., на библіотеку семинаріи платится когда 
рубль, когда больше, а когда и меньше. Опредѣленіе библіо- 
т р ч и о й  с у м м ы  зависитъ отъ усмотрѣнія причта и старосты’,
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сумма, отпускаемая на семинарскую больницу за послѣднія
10 лѣтъ, колеблется* между 50 коп. и і  рублемъ.

Самымъ крупнымъ взносомъ раевской церкви, какъ
прежде, такъ и теперь является взносъ на содержаніе 2-го 
Тамбовскаго духовнаго училища, къ округу котораго прина
длежитъ с. Раево, и своекоштнаго общежитія при немъ. Учи
лище съ епархіально-коштнымъ общежитіемъ для сиротъ 

і существуетъ болѣе 45 лѣтъ, общежитіе для своекоштныхъ 
«воспитанниковъ пріобрѣтено въ 1881 году Суммы на содер
жаніе самаго училища, исключая штатнаго смотрительскаго 
и преподавательскаго жалованья, давно поступали и съ раев
ской церкви; къ сожалѣнію, мы не знаемъ точной цифры 
этихъ поступленій за періодъ до 1875 года. Въ 1875 году 
на устройство 2-го Тамбовскаго духовнаго училища посту
пило 12 руб. 14 коп.; въ 1876 году на тоже поступило 14 
руб. и на пріобрѣтеніе общежитія для своекоштныхъ воспи
танниковъ училища также 14 р.і Въ 1877 году взято почти 
столько же, при чемъ замѣчено „на пріобрѣтеніе—общежи
тія 147»0/°” І^ Р* 7 Кі, въ 1878 году ■ опять стоятъ двѣ циф- 
ры'14>р. 3 е. и 16 р. 87гк., а затѣмъ третья „4 р. .21 к “ 
съ припиской „епархіальнаго сбора въ счетъ 1137 р. 50 *к.

* на сверхсмѣтный расходъ по 2*му Тамб. духовному училищу 
на 1878 г. по 5°/о съ каждаго рубля процентныхъ и епар
хіальныхъ сборовъ.“ Сверхсмѣтный расходъ потребовался по
слѣ, преобразованіяучилищаг въ.1878 году изъ трехъ-клас- 
снаго (высшій, средній, нисшій) въ четырехъ-классное (пер
вый, второй, третій и четвертый), а съ приготовительнымъ 
классомъ въ пятиклассное, каковымъ она остается и теперь. 
Съ преобразованія, увеличили число дневныхъ часовыхъ уро
ковъ съ 3 на 4. Уроковъ, такимъ образомъ, прибавилось; 
прибавилось количественно и труда тяжелаго для учениковъ 
и бѣдно оплачиваемаго для учителей. Духовенство /поняло 

- ‘.это и дало послѣднимъ добавочные оклады, принявъ на свой 
лпФіфъэ содержаніе^ вторыхъ отдѣленій и . приготовительнаго
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власса. Съ 1832 года, въ-училище, стали ,назначать. препода
вателей съ академическимъ образованіемъ и добавочное жа
лованье имъ не могло быть одинаковымъ съ прецодаватедями 
изъ студентовъ'семинарій Пошли новыя прибавки.' Содер
жаніе іучериковъ и училищныхъ зданій также не могло оста
ваться въ прежнимъ івцдѢ, безъ; улучшеній. Улучшенія и.ту,уъ 
требовали денегъ. Этимъ, конечно, объясняется, что, съ 1882 
іГриа содержаніе 2-го- Тамбовскаго духовнаго училища изъ 
раевской церкви ежегодно высылается очень крупная цифра 
54 р. 82 в., а въ 1896 роду внесено 63 р ..35 Н> ;

Своекоштное общежитіе сначала требовалр’ денегъ на 
его устройство и субсидіи, такъ что но взносу онр,,было 
сравнено- съ училищемъ, т. е. па него изъ раевской церщш 
отпускалось 54 р 32 к. Но такъ было до 1885 -года: въ 

яЦтомъ году взятц.,всего 28 р.;,41 в^ щ въ, слѣдующему .25 
р. 30 воя. Къ нимъ до самаго послѣдняго времени прибав
лена всегоодна копѣйка въ годъ у. е. берется 25 р. 31 к.; 
и только въ 189 3 году, съ котораго пошла конѣечная при
бавка, почему то взято вдвое больше, т. е 50 р. 61 кон Ца 
училищную библіотеку также, какъ и на семррарскую, да
валось когда і р., когда 50 коп.:- въ .послѣднее- время ца
Обѣ библіотеки берегся 2 рубддг .гняя^рпсіэо к оп и вія 

Бѣдные и больные духовнаго званія находятъ поддерж
ку въ томъ же духовенствѣ,и, нужно замѣтить, суммы но 
этой статьѣ совсѣмъ ,це маленькія. Такъ па пособіе, окруж
нымъ сиротамъ и вдовамъ духовнаго званія и па содержа
ніе, окружнаго духовенства, т. ,е. по, 4 , Моршанскому Боль
ше-Пичаевеком у округу, съ одной раевской церкви отъ прич
та ежегодно собиралось отъ 30 до 40 руб. Суммы эти по
ступаютъ въ вѣдѣніе благочинническаго Совѣта. Значитель
но меньше собирается на больныхъ духовнаго званія, при
зираемыхъ въ общественныхъ больницахъ. Годовой взносъ 

• д о  згой  істатьѣ съ 188 І ѵИЗтД^Эб угоду, колеблется ,гдежду 1 
р. 80 кии 2 р, 96 вош При существованіи этого сбора за
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больныхъ изъ духовенства, находящихся въ общественномъ 
призрѣніи, напр. Тамбовской лѣчебницѣ душевно-больныхъ, 
берутся особыя деньги. Въ послѣднее время стараніями быв
шаго Тамбовскаго епископа Іеронима въ Тамбовѣ основанъ 
духовный пріютъ для престарѣлыхъ больныхъ На него изъ 
Раева взято въ 1894 году 6 руб; въ 1895 г.— 12 р. 28 в.,
въ 1896 г.—6 р. 51 к. иіи г.— 6 р. 25 к. На воспесоб-

4)1

леніе вообще православному духовенству почти всегда бра
лось по 5 руб. 2 коп , только 1895 г. взято 11 руб. 4 в., 
а за 1896 и 1897 Г. г. взято по 8 руб.

Миссіонерство также не выходитъ изъ круга заботъ ду
ховенства. Въ епархіальное Казанское Богородично-миссі
онерское Братство, на его библіотеку и отдѣленіе Братства 
въ В. Моршанскѣ за послѣднее время установился годичный 
взносъ, въ главное, 4 р. 40 к., въ отдѣленіе, 2. р. Прежде 
встрѣчаются рублевые взносы (1881 г.), но встрѣчаются и се
мирублевые (1887 т)., Казанское Богородицкое Братство за- 
боіится о миссіонерствѣ въ предѣлахъ епархіи. Въ пользу 
вообще Миссіонерскаго общества, основаннаго для всей Рос
сійской Имперіи и не Имперіи только, но и заграницы от
пускаются особыя суммы, собираемыя въ недѣію правосла
вія и по м ссіонерскимъ листамъ. Тамъ не встрѣчались по
стоянныя записи на этотъ предметъ, а встрѣтившіяся пока
зываютъ, что изъ раевскаго прихода отъ причта бралось и 
56 коп. (1886 г.), и 3 р. 70 в. (1895 г.), и рубль (1888 г.) 

-^ < ^ -> 8 7  коп. (1897 г.). (>*’<> л и  - и  н акят.щпз .г ш і
Кружечный, чисто благотворительный, сборъ, служитъ 

нестолько источникомъ церковной доходности, сколько пред
метомъ расхода Число сборныхъ кружекъ, изъ которыхъ 
должны рассылаться деньги въ разные концы, съ важдымъ 

^Чвдомъ Увеличивается. Въ 1878 году показано четыре круж- 
і С ы п а н н ы м и , вѣрнѣе съ всыпанными въ нихъ цер- 
1 к Ь н н ^  ^духовенствомъ, Деньгами?' Въ кружки

всыпано—1 )п а  православныхъ поклонниковъ въ Цалестярѣ
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15 коп., 2) въ пользу церквей и школъ западнаго края—20
к., 3) на распространеніе православія между язычниками въ 
Имперіи —32 коп. и 4) на возстановленіе православія на Кав
казѣ—30 коп. Нынѣ при входѣ въ раевскій храмъ въ прит
ворѣ колокольни; по обѣ стороны, повѣсили 13 кружекъ, съ 
надписями —1) на сооруженіе и содержаніе церквей въ за
падномъ краѣ, 2) на возстановленіе православія на Кавка
зѣ, 3) на распространеніе православія въ Имперіи 4) въ 
пользу Гроба Господня, 5) въ пользу поклонниковъ въ Па
лестинѣ, 6) въ пользу вдовъ и сиротъ духовнаго званія, 7) 
на раненыхъ воиновъ, 8) въ пользу общества Краснаго 
Креста, 9) на епархіальный пріютъ духовенства, 10) на 
возобновленіе Мстиславова храма, 11) на церковно-приход
скія школы, 12) на епархіальное попечительство о бѣдныхъ 
духовнаго званія, и 13) на украшеніе церкви. Во всѣхъ 
этихъ кружкахъ должны быть деньги для отсылки по адре
су. Между тѣмъ кружки часто пустуютъ, а входящему въ 
раевскій храмъ съ копѣ кой легко растеряться при видѣ 
дюжины кружекъ, просящихъ ее себѣ. Мы не будемъ назы
вать количество копѣекъ, положенныхъ въ нихъ. Достаточ
но сказать, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ показано самое 
меньшее 3 и 5 копѣекъ, самое большое 53 и 60 коп. Рань
ше кружечныя деньги по записямъ значились подъ именемъ 
высыпанныхъ изъ разныхъ кружекъ. Количество ихъ толь
ко разъ, въ 1883 году, доходило до 2 р. 66 коп., въ другіе 
годы было меньше. По послѣднимъ двумъ записямъ значит
ся 2 р 19 коп. и 2 р. 13 к.; на распространеніе право
славія внутри Имперіи въ 1897 г. записано 3 руб., сборъ 
на раненыхъ воиновъ отъ 10 до 70 коп. почти всегда пи
сался особо; особо писался нѣкоторое время и кружечный 
сборъ на церковно-приходскія школы въ размѣрѣ 15 -,50 к. 
Вербнаго сбора (въ Недѣлю Ваій) на Палестинское Обще
ство. по особымъ листамъ посылалось на имя благочиннаго 
отъ 15 до 7 рублей въ годъ. Въ послѣднее время стали уси-
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ливаться 'Сборы на церковно-приходскія школы. На нихъ 
положено собирать по '/г  коп. съ приходской души муж- 
скаго пола. Количество такимъ образомъ собранныхъ денегъ 
въ десятилѣтній Періодъ (Г88 — 1897 г.) колеблется между 
6 руб. 83 Коп. и 8 р̂  55 к.; на школы же идетъ Іо/о пый 
сборъ съ остаточныхъ суммъ. Этотъ сборъ всегда пе значи
теленъ и отъ 4 0 'коп. доходитъ до 3 коп.; гораздо значи
тельнѣе вознесенскій тарелочный сборъ и сборъ въ празднич
ные дни. Въ 1896 его записано 3 р. 19 к., въ 1897 г. 4 р

е I. 1 І ; Е . <5э коп.
О'ІЬ Вопросъ о постоянныхъ сборахъ закончимъ указаніемъ 

вознагражденія должностныхъ лицъ 'по благочинію. Благо
чинному изъ раевской церкви отъ причта платилось въ годъ 
17 рублей; въ послѣднее время платится 20 руб.; его по
мощнику, завѣдующему продажей свѣчей съ епархіальнаго 
завода,—8 руб ; депутату, избираемому на общеепархіальный 
съѣздъ,— 6' р /(і8 9 Т  г.); НѣблюДателй окружныхъ церковно-' 
прйходсвйхъ школъ—4 р (1895 Е); слѣдователю -4  р (1897' 
г.). Ёсѣ эти оклады, помимо благочинническаго; какъ то не
постоянны, по крайяей'мѣрѣ, въ записяхъ. Съ начала(1861 
г.) изданій для церкви всегда выписывались Епархіальныя
Вѣдомости: Цѣна ихъ постепенно увеличивается; до 1888г 
года за нихъя Ьлатилось 5 руб , СЪ 1888—1891 г.г.—5 руб. 
50^к ; теперь—6 руб. 25 коп.1, но вмѣсто двухъ разъ въ мѣ
сяцъ онѣ выходятъ нынѣ—четыре раза; къ Епархіальнымъ 

1 мбстямъ съ 1889 г. присоединилась обязательная ' 
ийска1 синодальныхъ'
въ гоДъ съ Пересылкой. О взносахъ на

оя (Б

іныхъ Вѣдомостей по 3 р . ' 30 к.
ВЫ-

ІнЙТёііу и расходахъ на ііокѵііку книгъ Для церковной
оЬооо :ойозо т « э

н о :  „ и з ъ  к о ш е л ь к о в о й  С у м м ы  д а п т Г 1 ! в ѣ " с 6 |у д у ! - д ь я к о н у ' с е л а
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Егоровки Ѳеодоту Петрову три рубля заимообразно на 1 
годъ*. Неизвѣстно когда отданъ долгъ Про эту запись, вѣ
роятно, зналъ каѳедральный ключарь, подписавшійся, почти 
подъ этой статьей расхода „8 августа. (Очевидно при про 
ѣздѣ архіерея въ Саровъ). Свидѣтельствовалъ ключарь про
тоіерей Никифоръ Телятинскій". Нынѣ подобныхъ случай
ныхъ записей не встрѣчается, за то можно насчитать много еди
ничныхъ или повторяющихся записей инаго рода, обуслов
ливающихся то необходимостью, то податливостью духовен
ства. Встрѣчаются записи въ епархіальное попечительство: 
дважды платилось за выручку плана на церковную землю 
(1892 г.—3 р. 34 к. и 1894 г.—8 р. 91 к.) 23), на стипен
дію Н. Я. Виноградова, бывшаго смотрителя 2-го Тамб. дух. 
училища, въ попечительство о бѣдныхъ ученикахъ училища 
1 р. 50 к. (1894 г.), въ общество вспомоществованія учени
камъ семинаріи и училища 62 к. (1895 г.); на построеніе 
храма въ Москвѣ 1 р., эстонцамъ 50 коп., на стипендію име- 
пи вѣчно достойнаго памяти духовенства Александра ІИ-го 
4 руб., на сибирскія церкви 50 коп., въ епархіальное попе
чительство I р. 59'к., обществу вспомоществованія бѣднымъ 
ученикамъ семинаріи 2 р. 41 к. и, наконецъ, на постройку 
часовни при истокахъ Волги (1897 г.)— 10 к.

Случайныхъ расходовъ, въ подобіи старинныхъ запро
сныхъ (т. е. вызываемыхъ случаемъ), въ послѣднее время все 
увеличивается и увеличивается. Между тѣмъ у храма стоятъ 
на глазахъ свои неотложныя нужды, напр., совершенно об- 
вѣтшавшая ограда и худая, холодная, церковная караулка,і »» ѵ<» і < »і < і і » ѵІ і 11 Г ІЛ •»/ а (1 *.1 4 і Е/ ! - I > I Т; • Г <-4 41 - ' 7: .Г лПІ’Р)«

5 ( 4.
23) Планъ вырученъ; но на землю, которой духовенство 

владѣло давнымъ давно, а не на ту, которой оно вла
дѣетъ теперь.—Слѣдовало-бы, конечно, заручиться пла
номъ и на теперешнюю землю, въ избѣжаніе такой ока
зіи, какая случилась въ 1879 г., въ междуіерейство. 
Мужики собрались и отрѣзали церковной земли около 
6 дес., которыми издавна пользовалось духовенство.
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и вмѣстѣ—приходская школа. На нее затрачено слишкомъ 
мало. Самый крупный церковный расходъ на нее былъ въ 
1892 г., когда истрачено 16 р. на прибавку новыхъ партъ, 
поправку старыхъ и пріобрѣтеніе книжнаго шкафа. Всма
триваясь въ расходныя вѣдомости, нельзя не замѣтить, что 
мѣстныя нужды отступаютъ на послѣдній планъ при сотен
ныхъ взносахъ. Храмъ бѣднѣетъ, „а поданія“, какъ выра
жаются сельскіе церковные старосты, не только не сбавля
ются, а все прибавляются. Въ послѣднее время всѣ питаютъ 
надежды на помощь свѣчнаго епархіальнаго завода. Но когда- 
то эта помощь придетъ, а пока изъ раевскаго храма на 
устройство самаго завода съ 1890 года взято 111 р. 97 к. 
Въ послѣднемъ 1897 году всѣ раевскіе церковные или, какъ 
ихъ обыкновенно называютъ, благочинническіе взносы воз- 
расли до 361 руб. 94 коп. На одну пересылку ихъ взято 
7 руб. 72 коп. 24)/Т> 1) . 5 1  )  : га

Въ 1892 году въ Раевѣ учреждено приходское попечи
тельство изъ 8 членовъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго 
священника Михаила Покровскаго (Указъ консисторіи отъ 9 
янв. № 3). Оно пока не имѣетъ никакихъ средствъ, но изы
скиваетъ ихъ, при неотложной нуждѣ. Въ 1893 году около 
400 рублей было затрачено на ремонтъ церкви—окраску ея 
снаружи (масляной краской), извнутри клеевой, замѣну гла
вокъ подъ крестами, на золоченіе самыхъ крестовъ и другія 
поправки. Попечительство изыскало 250 руб. Членами его и

д з / ж у н  р . « ,  н : к ‘ - г п ю и  . я о ? г >  ъ н

24) Мы не приводимъ итоговъ—ни прихода, ни расхода, 
такъ какъ не имѣли возможности точно выставить всѣ 
приходо-расходныя цифры. Желающіе приблизительно 
знать итоги могутъ сдѣлать это на основаніи вѣдомо
стей, составленныхъ нами и приложенныхъ въ концѣ. 
Относительно этихъ вѣдомостей необходимо прибавить, 
что процентный расчетъ сборовъ по статьямъ относить
ся къ 90-мъ годамъ, хотя по нѣкоторымъ изъ нихъ онъ 
приложимъ и къ раннему времени, что легко видѣть 
изъ одинаковаго количества сборовъ.

* Х-1 ' = ■ ' “Г-
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жертвователями являются преимущественно крестьяне. Пер
вое засѣданіе попечительства состоялось 7 іюня 1893 года 
по вопросу о ремонтѣ церкви съ прохудившейся выцвѣтшей 
желѣзной крышей и облупившимися стѣнами. '

(Продолженіе будетъ).

{О & ЩЦ ’{0Т‘ЮШЯПОЕ П ЫріРОГГЯ
ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

ЧШо$ІЯ ОіоІШОНТОГ /Р сі’ѢПШі ИГЕЧТЛ;

1 1 ) п г
«1Г <Іі іДН АЮЗіЗЕ../1.

о .1, Л
•:Піни <Г

•>і«*
Архіерейскія служенія во вторую половину іюня мѣсяца.

21 іюня —въ недѣлю 4-ю по Пятидесятницѣ—Его Прео
священствомъ совершена литургія въ Казанскомъ монастырѣ 
въ сослуженіи о. ключаря, благочиннаго 3-го Кирсановскаго 
округа священника В. И. Михайлова и монашествующей 
братіи. На литургіи сказано слово священникомъ Тамбов
ской общественной больницы Петромъ Г. Знаменскимъ.

За литургіею священникъ В. И. Михаиловъ возведенъ 
въ санъ протоіерея и рукоположены—діаконъ села Запала- 
това, Борисоглѣбскаго уѣзда, Михаилъ Туманскій во священ
ника къ церкви села Покровскаго Марфина, Тамбовскаго 
уѣзда, и псаломщикъ села Журавкина, Спасскаго уѣзда, Ди
митрій Насинскій въ діакона къ церкви того же села.

22 іюня— по случаю перенесенія Вышенской чудотвор
ной иконы Божіей Матери—Преосвященнымъ Александромъ 
совершена всенощная въ храмѣ Казанскаго монастыря съ 
чтеніемъ акаѳиста предъ чудотворной иконою въ сослуженіи 
о. ключаря и монашествующей братіи.

24 іюня—въ день праздника Рождества Іоанна Предте
чи—Преосвященнѣйшимъ Александромъ въ сослуженіи о. 
ключаря и монашествующей братіи совершена литургія въ 
Казанскомъ монастырѣ. На литургіи сказано слово псалом
щикомъ Варваринской церкви I. А. Карамзинымъ. По литур
гіи совершенъ молебенъ празднуемому святому.

Рукоположены—діаконъ села Лежайки, Козловскаго уѣз-
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Историко -археологическая, статистическая и быто
вая записка. ПІ и

унію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ 
Моріианскаго уѣзда. Тамбовской епархіи.

911

в<-------- іохянрмоцоі лхоот .пс-
(Продолженіе). •. и і .Гннрі 4 

1 1 7 7  «га опр

‘И

А)
VIII. Причтъ.

С В Я  Щ Е Н Я  И К  И.
►и«П1Н,<

I

Первый раевскій храмъ во имя Косьмы и Даміана, по
строенный какъ сказано выше, вмѣстѣ съ образованіемъ села, 
былъ однопрестольный и одноштатный. Мы не знаемъ когда 
храмъ переименованъ изъ Космодемьянскаго въ Успенской 
съ придѣломъ Косьмы и Даміана, но мы знаемъ что Успен
ская церковь долгое время оставалась одноштатной. Второй 
штатъ въ ней является сравнительно поздно. Въ ревизскихъ 
сказскахъ 1784 года въ селѣ Раевѣ показанъ одинъ штатъ 
при 205 дворахъ, но при этомъ сдѣлана очень важная за
мѣтка: „по силѣ указовъ надлежитъ быть попамъ 2, дьякону 
1, дьякамъ 2, пономарямъ 2“. Въ ревизскихъ сказскахъ 1798 
года уже разъяснено почему и какъ явился второй штатъ. 
Онъ открытъ послѣ того, какъ къ Раеву подселена деревня 
изъ другихъ вотчинъ и въ приходѣ вмѣсто 205 дворовъ ока
залось 230. Раевская церковь, значившаяся по ревизіи 1784 
года одноштатпой, по слѣдующимъ ревизіямъ значится двух- 
штатной. Ревизія 1784 года застала село Раево въ самый 
момептъ возникновенія втораго штата, такъ какъ въ сказкѣ 
поданной въ 1784 году, по поводу открытія втораго штата 
отмѣчено, что въ попы на второй штатъ назначенъ села Се- 
меновки, Кирсановскаго уѣзда, іерей Мина Ііетровъ, а въ 
дьячки того же села пономарь Елисей Андреевъ. Раевскимъ 
священникомъ до открытія втораго штата оылъ Василій
Ильинъ, умершій въ 1796 году.

Самымъ старшимъ изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ раев-



^кихъ  клириковъ является дьячекъ Игнатъ Григорьевъ, по- 
? дожившій начало извѣстному синодику. Сынъ его Симеонъ 

былъ священникомъ при той же церкви, но первымъ ли, 
остается вопросъ; хотя родъ священника Симеона въ сино
дикѣ записанъ первымъ. Онъ доходитъ до іерея Ларіона и 
имѣетъ трехъ іеромонаховъ, вѣроятно, постриженниковъ пе
редъ приближавшейся смертію. Такое постриженіе очень 
обычно въ XVII вѣкѣ. Второй родъ свяіценно-іерея Ѳеодора 
восходитъ до іеромонаха Христофора. Третій родъ извѣст
наго уже намъ іерея Василія Ильина восходитъ до іерея 
Дементія. Четвертый родъ по записи—родъ дьякона Ивана 
Андреева—восходитъ до священника Андрея. Въ началѣ XIX 
вѣка онъ въ заштатѣ и умеръ пос іѣ 1815 года глубокимъ 
старикомъ. Слѣдующіе два священническихъ рода—родъ іерея 
Ѳеодула Авраамова и Георгія Панкратова—изъ второй поло
вины XVIII вѣка переходятъ въ XIX вѣкъ. Оба родоначаль
ника служатъ при старомъ и новомъ храмѣ. Слѣдовательно 
до ихъ родовъ успѣли вымереть три священническихъ рода, 
служившіе при одноштатной старой церкви. Трехъ родовъ 
вполнѣ достаточно для преемственнаго замѣщенія родовыхъ 
священническихъ мѣстъ въ продолженіе столѣтняго суще
ствованія стараго раевскаго храма и прихода, особенно, если
принять во вниманіе долгоденствіе и многочадіе большинства 
стариннаго духовенства. Все сказанное только очень вѣроят
ное предположеніе; несомнѣннымъ является только то, что 
при старой церкви служили до самой смерти четыре священ
ника—Симеонъ, Ѳеодоръ, Василій Ильинъ и Мина Петровъ. 
Послѣдній записанъ въ извѣстномъ синодикѣ въ самомъ кон
цѣ рода дьякона Семена Васильева. Ѳеодулъ умеръ при но
вой церкви уже въ XIX в.; сослуживецъ Ѳеодула Георгій 
Панкратовъ значительно пережилъ его. ' н*ю<0

О службѣ іерея Георгія при старомъ храмѣ ничего не 
извѣстно; также точно мало извѣстно о жизни и службѣ преж
нихъ первыхъ священниковъ. Да и вообще слишкомъ мало
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можно говорить о службѣ сельскаго духовенства не только' 
въ старыя, но и въ новыя времена. Оно служитъ при нис- < V 
шихъ народныхъ массахъ, о которыхъ принято мыслить не 
какъ объ отдѣльныхъ личностяхъ, а какъ о неопредѣленной 
громадѣ, въ которой иь раньше затеривалась и теперь по
стоянно затеривается отдѣльная личность съ высокимъ умомъ,
талантами и энергіей. Движущая сила духовенства сливает
ся съ движущейся народной силой и идутъ не отдѣляясь 
другъ отъ друга. Въ такомъ теченіи естественно затеряться 
и личности, и заслугѣ сельскаго приходскаго духовенства. 
Изъ образованныхъ людей только выходцы изъ сельскаго ду
ховенства и само духовенство могутъ отчетливо говорить, что 
такое сельское духовенство. Они скажутъ, что священникъ, 
дьяконъ, дьячекъ и пономарь всегда были своими людьми 
въ народѣ, полезными церкви и государству; они понимали 
народъ, народъ понималъ ихъ. Они священнодѣйствовали въ
храмѣ и на дому темнаго люда, а этотъ людъ къ ихъ мо
литвѣ искренне присоединялъ свою при свѣтѣ восковой свѣ
чи и мерцающей лампады. Кто родится того духовные окре
стятъ, открывая ему дверь ко спасенію, кто умретъ того 
похоронятъ, грѣшнику облегчатъ совѣсть, а затѣмъ пріоб
щатъ ко Христу, желающихъ вступить въ бракъ повѣнчаютъ
и т. д ; кто зайдетъ за совѣтомъ къ батюшкѣ, тому духов
ный отецъ не откажеТь въ добромъ совѣтѣ"®). НІН * 1 ЯІ

Старинный батюшка и недавній дьяконъ съ дьячкомъ 
раньше другихъ ѣхали въ поле и тянули свою лямку по бо
роздамъ рядомъ съ мужикомъ. Давалъ Богъ урожая, сыты 
были и служители алтаря; постигалъ голодъ, они голодали 
съ народомъ. И народная радость и народное горе ближе 
всего было духовенству. Нынѣ многое измѣнилось толь къ 
лучшему, толь къ худшему, но и теперь сельское приходское

25) О канцелярщинѣ приходскаго духовенства мы и не го
воримъ, хотя бы можно сказать очень много, особенно

1 за послѣднее время. • ’ іннеиьіцььг* о оівош
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духовенство лучше всѣхъ знаетъ и понимаетъ своихъ при
хожанъ; къ сожалѣнію, многіе изъ прихожанъ перестаютъ 
понимать его. Въ тяжелой борьбѣ за существованіе начина
ютъ пропадать нравственные интересы и порываются внутрен
нія связи. Но оставимъ эти общія разсужденія, они могутъ 
завести далеко. пн кото

Но принятому плану укажемъ кто служилъ и служитъ 
при настоящемъ столѣтнемъ храмѣ. При этомъ оговариваем
ся, что у насъ слишкомъ мало данныхъ для характеристики 
каждаго отдѣльнаго лица изъ прежнихъ причтовъ. Старики 
крестьяне помнятъ кое-кого изъ умершихъ и какъ о мерт
выхъ, говорятъ лишь одно: „хорошіе были люди*, случалось 
и „чудили*. „Но что въ томъ бѣды, вѣдь они жили, какъ и 
нашъ братъ мужикъ*. Такія рѣчи можно слышать изъ устъ 
умныхъ стариковъ. Въ чудачествѣ духовенства встрѣчались, 
конечно, неблаговидные поступки; но они не должны быть 
заразительными для потомковъ, которые дожили до двадца
таго вѣка и имѣютъ у себя на глазахъ двѣ школы, являясь 
въ нихъ живыми дѣятелями. Они, конечно, должны подражать 
лишь тому, за что безпристрастно называютъ старое духо
венство „хорошими людьми*. Желая сохранить не одну толь
ко погодовую послѣдовательность, но и родовую наслѣдствен
ность въ занятіи священпослужительскихъ мѣстъ, мы при 
перечисленіи свищепно-и-церковно-слу жителей столѣтняго 
храма въ нѣкоторыхъ случаяхъ отступаемъ отъ точной хро
нологіи. т  ІИ.7ЯКТ Н ОГ.ОП «ГЙ .іХІГГ/ЦГ. $ЙІ«
ытыЪ «г?., н/1 у . л ю '  г  г) « '.г  ц; . юп
НГЩ.ОТДИ НПО .Л’М'Г.О'І «ГГа-ЯТНТООП ;іП}ЯТТ.Я іп.отнжут.о и ііГЫО

Іерей Феодулъ Абрамовъ ( |  1806 г.). Сынъ Абрама, по- 
номаря сосѣдняго села Земетчины, и самъ тамъ же былъ 
пономаремъ. Въ Раево могъ, попасть при участіи помѣщика 
или конторы, такъ какъ Земетчино и Раево принадле-

Г ОДНОЙ э к о н о м іи  Ыт, 1 7 0 Р  -ОЙЙОООЭѵГ .04 ОВ
р а з р ѣ

жали одной экономіи. Въ 1798 году онъ подаетъ про
7  V ■

I
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по храмозданпой грамотѣ это долженъ сдѣлать благо
чинный, можно думать, что Ѳеодулъ былъ благочиннымъ. 
Преданіе говоритъ тоже. Мы нѣсколько 'сомнѣваемся, по
тому что онъ очень молодъ (37 лѣтъ), да еще изъ поно
марей Священство онъ получилъ послѣ Мины Петрова. Въ 
Раевѣ про него сказываютъ, какъ про человѣка многосемей
наго, однако по смерти у него не оказалось сына, который 
могъ бы занять наслѣдственное мѣсто. Сынъ его Иванъ Ѳе- 
дуловъ, служившій на штатѣ отца дьячкомъ, не получилъ 
мѣста, вѣроятно, потому что былъ слишкомъ молодъ и не
ученъ На мѣсто Ѳеодула поступилъ окончившій курсъ Там
бовской семинаріи Иванъ Васильевичъ Пичаевскій. Такимъ 
образомъ пономарскому сыну іерею Ѳеодулу не суждено бы
ло сдѣлаться родоначальникомъ священниковъ, за то онъ 
сдѣлался родоначальникомъ дьячковъ по окрестнымъ селамъ. 
Въ Раевѣ остался и служилъ его сынъ Иванъ; па прежней 
его родинѣ, въ селѣ Земетчинѣ, и нынѣ псаломщикомъ состо
итъ внукъ его Василій Дмитріевичъ (Нероновъ); другой внукъ 
его, Прохоръ, былъ дьячкомъ въ селѣ Верхней Отормѣ (Ко- 
лудоровъ). Имя Ѳеодула очень памятно раевцамъ Все ста
ринное относится къ его временамъ. На самомъ дѣлѣ Ѳео
дулъ Абрамовъ скончался въ 1806 г. пе глубокимъ стари
комъ всего 44 г 45 лѣтъ. Женѣ его вдовѣ Ксеніи Ивановой
въ 1816 г было всего около 57 лѣтъ.

шадоП япо'іЙ атньи.а <Ш аоазі
Не много старше Ѳеодула былъ сослуживецъ его свя

щенникъ Еѵрг Панкратовъ. До своего назначенія въ село 
Раево во священники, Егоръ Панкратовъ пономарствовалъ 
въ селѣ Вяжлѣ. Вяжлиаской пономарь поступилъ въ по
пы села Раева, вѣроятно, точно также, какъ Ѳеодулъ при 
содѣйствіи помѣщика или конторы, во главѣ съ управляю
щимъ, гакъ какъ села Вяжля и Раево въ оны времена при
надлежали однимъ господамъ Нарышкинымъ. Егору Ванкра-



762
тову досталось выморочное мѣсто послѣ раевскаю священ
ника Василія Ильина. Со смертью послѣдняго, въ 1796 го
ду, едва ли не вымеръ весь его родъ. Какъ и Ѳеодулъ, іерей 
Егоръ въ началѣ XIX в. служитъ при раевской Успенской 
церкви вмѣстѣ съ своимъ сыномъ—дьячкомъ Василіемъ. Чув
ствуя слабость, а можетъ быть опасаясь, какъ бы и его свя
щенническое мѣсто не досталось чужому и не пропало, по
добно мѣсту Ѳеодула, Егоръ Панкратовъ въ ноябрѣ 1816 г. 
передаетъ его сыну Василію Егорову, а самъ шестидесяти
лѣтнимъ старикомъ съ ровестницей женой старухой Анной 
Ульяновой и четырнадцати лѣтней дочерью Еленой остается 
жить въ Раевѣ, около сына.

ы<
III

т
В а с и л і й  Е г о р о в ъ  священствовалъ всего около ’ 0 лѣтъ; 

8 марта 1826 г. онъ умеръ отъ горячки, 36 лѣтъ отъ ро
ду. По смерти сына 70-лѣтній старикъ . отецъ удержалъ за 
собой священническое мѣсто За одно съ старымъ мѣстомъ 
ему досталась куча осиротѣвшихъ внучатъ, изъ которыхъ 
Матренѣ было 16 лѣтъ, второй Ѳеодосіи 8 лѣтъ, третьей 
Параскевѣ 7 лѣтъ, четвертой Аннѣ 3 года и внученку Ива
ну 5 лѣтъ, а матери ихъ Вассѣ Никитиной 33 года. Къ 
счастію Егоръ Панкратовъ въ 1821 г. успѣлъ выдать свою 
дочь Елену за Егора, сына пономаря Григорія Андреева; 
будущій зять Егора Панкратова еще до женитьбы занялъ 
дьячковское мѣсто своего шурина покойника Василія Его
рова Дряхлый старецъ священникъ сталъ служить, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и подыскивать жениха внучкѣ Матренѣ.

яяоатэод ж>ш
-он «гя IV.

гки и?
Ч

И
Женихъ нашелся—окончившій курсъ семинаріи Д м и т -  

Л а з а р е в ъ  М а л о в ъ ,  родомъ изъ села Корелей, Моршанска- 
уѣзда. Свадьба прошла очень просто; поручителями были 
’стьяне: Никифоръ Аѳанасьевъ Суслинъ, Иванъ Филиповъ
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Роспертовъ и Моршанскій мѣщанинъ Ефимъ Ивановъ По
повъ. Послѣ свадьбы и посвященія священникъ, изъ окон
чившихъ, зажилъ слишкомъ просто въ своемъ приходѣ. Мо
лодой оатюшка скоро ознакомился съ своими прихожанами. 
Не рѣдко его можно было видѣть ѣдущимъ по селу верхомъ 
на лошади, босикомъ. Проѣзжая мимо домовитой старухи и 
замѣтивъ ее, о. Димитрій спрашивалъ: „кума, брагу варила 
что-ль?—Варила, батюшка, варила, зайди попей!* Батюшка 
запросто заходилъ и пилъ брагу, а затѣмъ опять садился на 
лошадь и ѣхалъ дальше, куда нужно. Близость . въ народу 
сохранила о немъ память, какъ о простомъ человѣкѣ. Но 
эта простота иногда доходила до слабости. Его служба въ 
с. Раевѣ продолжалась ровно 13 лѣтъ. Въ ноябрѣ 1826 г. 
онъ началъ ее, а 15 ноябряь1839 умеръ отъ уда]іа 38 лѣтъ 
отъ роду. „По внезапной смерти умеръ безъ исповѣди и св. 
Причастія*, отмѣчено о немъ въ метрической книгѣ объ 
умершихъ въ 1839 году. Старика -дѣда по женѣ Егора Пан
кратова давно уже не было въ Раевѣ Онъ еще въ 1830 
году переѣхалъ жить въ с. Алкужу, Моршанскаго уѣзда.

Димитрію Лазаревичу въ приданое за женой досталась 
теща съ дѣтьми; теща прожила у зятя не долго; 4 декабря 
1833 года она скончалась и при немъ, въ 1836 году, оста
лась только одна свояченица Анна. Но къ этому бремени у 
него достаточно было, своихъ дѣтей, которыхъ онъ оставилъ 
сиротами. Вдова Матрена Васильевна осталась послѣ мужа 
чуть съ четырьмя младенцами—сыновьями: Алексѣю было 
11 лѣтъ, Николаю 9, Ивану 7 и Никанору 3 года; съ вдо
вой—попадьей осталась жить и дѣлить горе сестра ея Анна 
16 лѣтъ. Энергичная вдовица, 33-хъ лѣтъ, терпѣливо поне
сла свое горе и всецѣло отдалась воспитанію сбояхъ дѣтей. 
Помнятъ какъ она съ ними ходила пѣшкомъ въ Тамбовъ, 
вынося холодъ, голодъ и даже оскорбленія на неблизкомъ 
пути. Мы считаемъ невѣроятнымъ подвигомъ пройдти въ 
сутки отъ Раева до Тамбова 115 верстъ А она, будто бы,
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дѣлала это, когда одна шла навѣстить ребятъ. Представляя 
нынѣ этихъ подвижницъ и замѣчая, что онѣ почти вывелись, 
невольно задаешь вопросъ: къ лучшему ли это и лучше ли 
современныя модныя и односторонне—образованныя матуш
ки выучиваются прекрасно танцевать, но разъучиваются хо
дить и водить своихъ дѣтей. Дѣти—сироты оказались съ да
рованіями, даже талантами. Старшій Алексѣй, по окончаніи 
курса въ С.-Петербургской академіи художествъ, былъ учи
телемъ иконописанія въ С.-Петербургской семинаріи. Млад
шій Никаноръ окончилъ курсъ въ С.-Петербургской акаде
міи, а затѣмъ былъ инспекторомъ Тамбовской семинаріи и 
скончался въ должности директора учительской семинаріи 
въ зашт. г. Биржачѣ, Владимірской губерніи. Третій сынъ 
Иванъ окончилъ курсъ Тамбовской семинаріи и былъ свя
щенникомъ въ селѣ Раевѣ. Только второму, Николаю, не по
счастливилось, Мать, взяла его для поддержки семьи. Съ 
1849 года осьмнадцатилѣтній Николай Дмитріевичъ въ долж
ности дьячка становится кормильцемъ матепи и б п а т к р п ъ

V
ПВТ.ЪТЭЩ, н
і <5 л и : Назначенный на мѣсто Ѳеодула, въ 1806 году, сослу
живецъ Егора Панкратова Иванъ Васильевичъ Пичаевскій 
пережилъ почти весьіПанкратовскій родъ Назначеніе его 
въ село Раева на чужое мѣсто съ одной стороны обусловли
валось его личными достоинствами, съ другой тѣмъ, что ему 

(была извѣстна дорога въ Раево Тутъ давно уже жилъ и 
Служилъ дьякономъ его родной братъ Семенъ Васильевичъ. 
$ 9 /время семинарскаго курса онъ, конечно, не разъ бывалъ 
У брата дьякона и на мѣстѣ своего новаго служенія считал
ся уже не чужцмъ; самая родина ихъ село Пичаево нахо

дилось недалеко отъ Раева. Какъ бы то ни было въ то са
мое время, -когда Ивану Васильевичу, окончившему курсъ 
семинаріи, нужно было священническое мѣсто, умеръ Ѳео- 
дулъ и ого мѣсто, безъ особыхъ затрудненій могло достать-
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ся Дьяконову брату. Молодой батюшка, поступившій прямо 
со школьной скамьи, надо полагать, былъ первымъ раев- 
скимъ священникомъ съ полнымъ богословскимъ образова
ніемъ, необходимымъ сельскому священнику. Черезъ семь 
лѣтъ богословъ нѣкоторое время былъ благочиннымъ. Его 
особое расположеніе къ храму выразилось въ пожертвованіи 
въ свою церковь серебрянаго потира, сохранившагося и по
нынѣ. На дискосѣ при этомъ сосудѣ есть надпись: „въ па
мять оставленія грѣховъ священника Іоанна Ничаевскаго, 
служившаго въ Раевѣ 50 лѣтъ и скончавшагося 1856 г. де
кабря 19 д н я / Надпись несомнѣнно сдѣлана по смерти о. 
Іоанна на тѣхъ священныхъ предметахъ, которые вложены 
покойнымъ. Почти живое преданіе подтверждаетъ сказанное. 
О. Іоаннъ былъ строгій уставщикъ и ревнитель порядковъ 
при совершеніи богослуженія.—Однажды его братъ, дьякопъ 
Семенъ Васильевичъ, по ошибкѣ, во время богослуженія за
читалъ не то Евангеліе, какое слѣдовало. Это такъ возму
тило священника—брата, что онъ, подошелъ къ читающему 
Евангеліе и такъ указалъ, откуда нужно читать, что выр
валъ листъ изъ Евангелія. Все это совершилось па глазахъ 
парода. Молящіеся не увидѣли въ поступкѣ ревностнаго 
іерея чего-либо особеннаго, напротивъ отнеслись съ уваже
ніемъ къ ревности уставщика. И теперь народъ любитъ „хо
рошее “ богослуженіе. Совершеніе богослуженія кое-какъ ему 
пенравится.

О. Іоаннъ, какъ человѣкъ хозяйственный, любилъ осо
бенно пчелъ и считался примѣрнымъ пчеловодомъ; лѣтнее 
время онъ постоянно жилъ на пчельникѣ. Это благородное 
занятіе сближало его съ природой и поддерживало въ пемъ 
простоту; дѣйствительно Иванъ Васильевичъ былъ такъ простъ, 
что не отдѣлялъ своего обѣда отъ обѣда работника. Семья 
его была не велика. Старшій сынъ Иванъ въ 1829 году по- 
супилъ въ дьякона въ село Шибряй, Борисоглѣбскаго уѣзда, 
а затѣмъ былъ священникомъ; младшій Александръ обучался
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въ семинаріи. Въ 1832 году, когда умерла его мать и жена 
Ивана Васильевича Стефанида Емельяновна ( |  9 іюня 1832 г.), 
онъ жилъ при отцѣ, а затѣмъ поступилъ въ дьякона къ Мор- 
шанской кладбищенской Успенской церкви. По смерти жены 
о, Іоаннъ взялъ къ себѣ племянницу Марью Степановну и 
записалъ ее при себѣ въ 1832 году въ качествѣ пріемыша. 
Въ 1844 году шестидесятилѣтпій старикъ жилъ совершенно 
одинокъ. Прошло еіце десять лѣтъ и Иванъ Васильевичъ, 
всегда отличавшійся крѣпкимъ здоровьемъ, почувствовалъ 
слабость. По обычаю тогдашнихъ временъ онъ постарался 
удержать за своими мѣсто, на которомъ прослужилъ почти 
50 лѣтъ, переживъ трехъ священниковъ. Но ему суждено 
пережить и четвертаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ перенести новое 
тяжелое испытаніе.

VI.
Въ 1854 г. Иванъ Васильевичъ сдалъ мѣсто окончив

шему курсъ семинаріи М и х а и л у  С е р г іе в с ко м у . выдавъ за него 
свою внучку, дочь покойнаго сына Ивана. Новый раевскій 
батюшка оказался совсѣмъ сольнымъ человѣкомъ; не прослу
живъ года, онъ въ ноябрѣ заболѣлъ, и всѣ признали въ его 
болѣзни злую чахотку; 30 декабря его уже не стало, а 2 
января 185 о года совершено погребеніе двадцатитрехлѣт- 
няго священника. Семидесятисемилѣтній старикъ одиноко съ 
молодой вдовой остался коротать остатокъ своихъ дней. Но 
и его дни оыли сочтены. Тяжелую и печальную кончину го
товила ему судьбина. Удержавъ за собой священническое 
мѣсто, Иванъ Васильевичъ въ декабрѣ 1856 года отправился 
по дѣламъ службы въ деревню Крупецъ, отстоящую отъ Рае
ва въ 6 верстахъ. На пути встрѣчаются глубокіе овраги. Въ 
этомъ году случилась необыкновенная зима. Морозы смѣни
лись такой оттепелью, что овраги разлились и Иванъ Ва
сильевичъ. заѣхавшій въ деревню, задержался и загостился 
въ неи; а когда возвращался одинъ, лошадь завезла его въ



поле, гдѣ опъ и замерзъ или, какъ записано въ метриче
скихъ книгахъ, „умеръ отъ озябенія". Не сразу нашли ужа
сно погибшаго старика—священника. Смерть послѣдовала 19 
декабря, а погребеніе совершено уже 27. Такъ печально кон
чилась жизнь Ивана Васильевича, прослужившаго Раеву ров
но гголвѣка. Во второй кратковременный (годовой) періодъ 
своей жизни Иванъ Васильевичъ уступилъ первое мѣсто сво
ему сослуживцу Александру Харитоновичу Никольскому, и 
подписывавшійся въ документахъ всегда первымъ Иванъ Ва
сильевичъ ІІичаевскій теперь подписывается вторымъ.

(Продолженіе будетъ). ■ . •

О

О курсахъ по пчеловодству на пасѣкѣ священника 
I. Д .  Маркова (с. Александровна-Рѣдкино, Козлов

скаго уѣзда).
О

(Корреспонденція Тамб. Епарх. Еѣдом).

Можно признать несомнѣннымъ, что пчеловодство спо
собствуетъ въ значительной степени физическому и нрав
ственному оздоровленію человѣка. А если пчеловодство ве
дется въ разборныхъ рамочныхъ ульяхъ, и при сколько ни- 
будь благопріятныхъ природныхъ условіяхъ (лѣсахъ, лугахъ, 
садахъ и посѣвѣ медоносныхъ растеній), то оно весьма
выгодно. і ' 1 •

Вотъ почему духовенству и илродпымъ учителямъ, жа
лующимся часто на свое плохое матеріальное обезпеченіе, 
слѣдуетъ серьезно поучиться пчеловодству и произвести въ 
этой области хозяйства тщательный опытъ.

Въ каждомъ новомъ дѣлѣ важпо первый шагъ сдѣлать, 
а затѣмъ само дѣло заинтересуетъ и увлечетъ собою и пой
детъ „по добру—здорову...“ •

Для перваго раза достаточно завести 2—3 пчелиныхъ 
семьи. Если эти семьи въ колодахъ, то въ первый же годъ
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монастырю крестьянъ и среди нихъ оставить по себѣ доб
рую намять. Въ іюлѣ 1687 г. крестьяне жалуясь на архим. 
Ѳеодосія, говорятъ, что прежніе настоятели „помогали имъ 
въ ихъ приказныхъ дѣлахъ“ 1Т). Конечно, это заявленіе преж
де всего должно быть отнесено къ архимандриту ІІитириму.

С. Введенскій '
(П родолж еніе будетъ). *'

Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка. 11 11

Й -^хточ Оо . ; і т г . іч м  > и і^ѵя^цѵ-) (но.яшіііЛ ог.оо тя
Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 

Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.
------- Жіін&О иР7л(Г) диотя но

(Продолженіе).

VII. , •
Священникъ Александръ Харитоновичъ Никольскій по

ступилъ въ с. Раево въ 1840 г. па мѣсто умершаго Дими
трія Лазарева Малова, оставившаго хотя и много сыновей, 
но малъ—меньше другого. О. Александръ поступалъ на мѣ
сто тотчасъ по окончаніи курса въ семинаріи. Какъ чужаку 
ему на первыхъ порахъ пришлось пристройваться кое-какъ. 
Сначала онъ снялъ квартиру чуть не за версту отъ церкви, 
затѣмъ приспособилъ себѣ съ молодой женой Александрой 
Ѳеодоровной подъ квартиру баню, а изъ бани перешелъ въ 
собственный вновь построенный просторный сосновый домъ. 
Домъ этотъ впослѣдствіи былъ проданъ свящ. Мореву, и по
слѣ котораго передѣланъ на маленькій вдовой Анной Его
ровой Моревой. Въ передѣланномъ видѣ онъ стоитъ и нынѣ, 
но чуть не въ развалинахъ хотя и съ жильцами; въ немъ 
ютится и зябпетъ дочь о. Іоанна Морева съ дѣтьми.
Ь, ж ,4 • .Г пегю ?'{ г Й -іЧГ О ОІІ

17) Истор. Вѣсти., цит. кн., стр. 111.
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О. Александръ прослужилъ въ Раевѣ почти четверть 
вѣка—до 1864 г. Не имѣя дѣтей и занимаясь пчеловод
ствомъ съ хлѣбопашествомъ, онъ жилъ безбѣдно и воспиталъ 
при себѣ племянницу Елизавету Ивановну. Въ 1863 г. 8 
ноября добрый дядя выдалъ ее за мужъ за студента семи
наріи Іоанна Григорьевича Орлова Въ слѣдующемъ 1864 
году о. Александръ перешелъ въ с. Колударово, того же 
Морш. уѣз., а изъ Колударова чрезъ двѣ—три недѣли пере
веденъ въ с. Старую Островку, ПІацк. уѣз., на мѣсто свящ. 
Покровскаго, переведеннаго въ Колударово. Изъ с. С. Остров
ки онъ года чрезъ два—три переведенъ въ Козловскій уѣздъ 
въ село Машкову Сурену, гдѣ и скончался въ 80 годахъ. О. 
Александру человѣку одинокому легко было переѣзжать изъ 
села въ село, изъ уѣзда въ уѣздъ. Конечно онъ не сдѣлалъ
бы этого, будучи обремененъ семьей.

.(эіиэжьололИ)
VIII.

На мѣсто о. Александра Никольскаго въ с. Раево пере
веденъ былъ изъ Колударова (Верх. Отормы тожъ) свящ. 
Іоанн', <еръів;. Моревъ, скончавшійся почти скоропостижно 
въ с. Софьинѣ (Козявкѣ—тожъ), куда вмѣстѣ съ духовен
ствомъ окружного благочинія въ августѣ 1868 г. пріѣхалъ 
встрѣчать епархіальнаго архіерея. Но съѣздъ оказался на
праснымъ. Тогдашній тамбовскій епископъ Ѳеодосій (Шапо- 
валенкр) миновалъ Козявку, расположенную въ лѣсу на не
проѣзжей дорогѣ. II нынѣ туда не всегда можно пробраться, 
сохранивъ цѣла и невредима себя, лошадей и колеса. Епи
скопъ Ѳеодосій, вмѣсто Софьина, проѣхалъ чрезъ Раево, гдѣ 
его встрѣчалъ, оставшійся на всякій случай и для исправле
нія требъ больной лихорадкой о. Іоаннъ Маловъ.

О. Іоаннъ Моревъ посвященъ во свящеппика въ 1845 
іоду, по окончаніи курса и, священствовалъ, слѣдовательно, 
22 года. ІІо смерти онъ оставилъ жену Анну Егорову, дѣ
тей. Павла, Александра, Василія и дочь Анпу, изъ которыхъ
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старшій сынъ Павелъ, уволенный изъ духовнаго званія, скон
чался въ 1895 году.
ит.іѵ г* *т и і  /і р и • < и. »т / о Л 1 и і п и гп ни ! т> г ? ••ъі • тт, г? I пт гл ѵѵій •»»

I X .

■н • н: -••» і;..пп- :п ’Т’иі;! ;;і ів/гіЕ .; /і , . • іи ,г щ.в ни.
* Иванъ Дмитріевичъ Маловъ, сослуживецъ о. Іоанна Мо

рева, служилъ вмѣстѣ и съ о. Александромъ Никольскимъ. 
Оиъ поступилъ въ Раево въ 1857 году, по окончаніи курса 
въ семинаріи, на мѣсто замерзшаго священника Ивана Ва
сильевича Иичаевскаго. Будучи сыпомъ прежняго раевскаго 
священника Дмитрія Лазаревича, онъ возстанови ъ по жен
ской линіи священническій родъ Егора Панкратова. Скон
чался онъ 7 мая 1879 года 46 лѣтъ отъ роду, оставивъ жену 
Варвару Григорьову 41 года и дѣтей Григорія 21 года, обу
чавшагося въ Московскомъ Университетѣ, Марью 13 лѣтъ, 
нынѣ въ замужествѣ за врачомъ Бѣлоглазовымъ, Екатери
ну—10 лѣтъ. Послѣдняя по окончаніи курса въ Епархіаль
номъ училищѣ вышла за мужъ за окончившаго курсъ семи
наріи Ѳеодора Соколова, по скоро овдовѣла и снова вышла
за свѣтскаго человѣка. Второй сынъ о. Іоанна, Ѳеодоръ остал
ся послѣ отца 8 лѣтъ; первоначально онъ учился въ 2-мъ 
Тамбовскомъ духовномъ училищѣ, затѣмъ перешелъ въ Гим
назію изъ Гимназіи поступилъ въ Харьковскій Университетъ. 
Послѣдній младшій сынъ Николай, оставшійся послѣ отца 5 
лѣтъ, пошелъ по слѣдамъ братьевъ. Такимъ образомъ въ на
стоящее время совершенно перевелся священный и вообще 
духовный родъ Егора Панкратова въ с. Раевѣ. Личность и 
дѣятельность покойнаго отца Ивана Малова жива въ при
ходѣ въ воспоминаніи даже не стариковъ. Онъ унаслѣдовалъ 
отцовскую простоту и любовь къ приходу. Первый началъ 
обучать крестьянскихъ дѣтей въ школѣ, помѣщавшейся въ
церковной караулкѣ. Умирая дрожащей рукой о. Іоаннъ пи
салъ прошеніе епархіальному владыкѣ о переводѣ на его мѣ
сто сосѣдняго свящеппика села Верхней Отормы (Колѵда- 
рово) Михаила Покровскаго, у котораго крестилъ почти всѣхъ
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дѣтей, начиная съ пишущаго эти строки. А жена священ
ника Покровскаго крестила дѣтей о. Іоанна, исключая стар
шаго сына Григорія. Личная просьба умирающаго и указы
вающаго на малолѣтнихъ дѣтей—креспятъ склонила священ
ника Покровскаго подать архіерею прошеніе лично отъ себя 
о переводѣ въ седо Раево изъ села Колударова.

Зотя н і і
X.• <1 Ь І І В '  І ВЖІТИГ ‘ И Т ш П І Ч і Г Г . Ѵ  ' 1 • -Г!

30 мая 1879 года священникъ Михаилъ Степановичъ 
Покровскій, прослужившій 15 лѣтъ въ селѣ Колударовѣ, пе
реведенъ въ село Раево, 20 септ. слѣдующаго года онъ ут
вержденъ законоучителемъ мѣстной земской школы, а 14 
ноября 1888 года открылъ церковно-приходскую школу гра
моты. Нынѣ школой завѣдуетъ священникъ втораго штата, 
а священникъ Покровскій остался- законоучителемъ земской 
школы, предсѣдателемъ церковно-приходскаго попечительства 
и- общества трезвости. :

Сынъ священника села Большаго Гагарина, Моршап- 
скагб уѣзда, Михаилъ Степановичъ Покровскій родился 
въ 1835 году, окончилъ курсъ въ 1858 году и первоначаль
но былъ опредѣленъ священникомъ въ село Старую Остров
ку; въ 1864 году изъ Островки переведенъ въ село Колу- 
дарово на мѣсто священника Александра Никольскаго, какъ 
извѣстно, переведеннаго въ село С. Островку; изъ Голуда- 
ровки священникъ Покровскій поступилъ въ село Раево, гдѣ 
служитъ и нынѣ. Близко знающіе видѣли съ какой грустью 
опъ разставался съ старымъ селомъ, съ которымъ положи
тельно сжился. Особенно тяжело ему было разставаться съ 
повымъ храмомъ, построеннымъ вмѣсто прежняго храма, сго
рѣвшаго отъ грозы. Храмъ строился положительно милостью 
Божіей. Капиталовъ не было, а отъ услуги управляющаго— 
нѣмца пришлось отказаться. Нѣмецъ предлагалъ выстроить 
храмъ, по подъ единственнымъ условіемъ, чтобы крестьяне 
обработывали б а р с к у ю  з е м л ю  года два—три безъ вознаграж-
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денія.
что лучше всѣхъ понималъ священникъ. Непріятности не
остановили священника отъ своихъ плановъ. Онъ прежде
всего вмѣстѣ со старостой пріобрѣлъ колокола, хотя нѣмецъ
и смѣялся ладъ такимъ началомъ. „Начинаютъ съ головы, 
ЬуН’І ьнпж • ктаМмч он іяѳ&вК ѣ.ч: нта ногъ нѣтъ...С вящ енникъ разсуждалъ иначе. „Не будетъ 
звону, не будетъ и молельщиковъ. Молчаніе колоколовъ по 
праздникамъ убьетъ духъ вѣрующаго мужика*. Нужно было 
видѣть радость мужиковъ, когда они послѣ нѣкотораго перерой
рыва снова услышали полный колокольный звонъ, когда еще

Г Ч Ы Ч Т Р ' 1 Г І  і 7  Ч “  і' 1'. Г 8  . 1 ' і .  : 7  і  і (  I П  В И О П  Н  . В Д О Ч  К Н  Т 1 / < Г Ине было храма. Но чрезъ годъ явился и храмъ. Быстрая
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постройка храма обязана похвальной энергіи священника,
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его жёны, которая завѣдывала натуральными сборами на
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храмъ и наперечетъ знала привезенный для храма лѣсъ,
энергіи старосты и общему сочувствію крестьянъ, изыски
вавшихъ у себя средства. Для этого крестьяне, по совѣту 
священника, сдали въ аренду за 1000 руб. залежной земли 
до 100 десятинъ купцу Городкову на три года подъ просо, 
какъ не особенно нужной. Эта полунесчанная земля служила 
для пастьбы скота. На эти деньги куплено сосноваго лѣсу у 
помѣщика Нарышкина, по ходатайству священника за деше
вую цѣну—половинную противъ обычной цѣны. Остаточными 
и вновь собранными деньгами уплатили мастеру за работу. 
Утварь изъ старой церкви была спасена во время пожара и 
такимъ образомъ построенъ въ годъ нынѣшній Колударов- 
скій храмъ. Д

н пп и
Старшій сынъ священника Покровскаго Александръ 

нынѣ состоитъ священникомъ въ с. Рянзѣ, въ 4 верстахъ 
отъ Раева, второй Иванъ,—доцентомъ Казанской Духовной 
Академіи, младшій Дмитрій—земскимъ врачемъ въ с. Соснов
кѣ, Моршанскаго уѣзда, жена Татьяна Ѳеодотьевна и двѣ 
дочери Варвара съ Марьей живутъ при немъ.

До 1890 года священникъ Михаилъ Покровскій одинъ 
служилъ въ селѣ Раевѣ, поддерживая, насколько возможно,
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осиротѣвшее семейство покойнаго о. Іоанна Малова; онъ да-Л’іікатооад км. ншищ/іЯ ноьѳжіп огш» ошоглу •> . п .
валъ вдовѣ на выооръ по десятинѣ земли въ полѣ, остами Н- ОМТШ< I ЭВГ .«ПіИЙВОЩКЯЭ <ГЦЗ
вилъ за ней огородъ съ садомъ, выдѣливъ все это изъ своей<І'НО .Л'ЗОШЛ.Н 4лН<ЖЭ Л’іО І І П І П і Е  П’ КЗ : . і ю
части.
Л'IIГ* • Второй штатъ прикрытъ въ с. Раевѣ при Іоаннѣ Дми
тріевичѣ Маловѣ по смерти Іоанна Сергіева Морева. Дѣло 
о возстановленіи его начато при исключительныхъ обстоя
тельствахъ и очень характерно: оно совпадаетъ съ совер
шеннолѣтіемъ дочери вдовы Маловой Екатерины. Пока шло 
дѣло, которое тянули въ разные концы, и затянули болѣе, 
чѣмъ на два года, и пока пріѣхалъ въ Раево священникъ, 
назначенный на второй штатъ, пережито много, а инымъ 
изъ заинтересованныхъ лицъ пришлось много и выстрадать. 
Наличный причтъ, понимая, что съ открытіемъ втораго шта
та с. Раево изъ средняго прихода превратится въ плохой, 
отклонялъ мысль объ открытіи новаго штата, мужики, руко
водимые своими заправилами, просили себѣ втораго „поиа“. 
количество душъ и дворовъ, двойная пропорція земли гово
рили за открытіе втораго штата; на бѣдность прихожанъ не 
обращалось вниманія, а про то что въ храмѣ одинъ престолъ 
никто не думалъ. Затянувшееся дѣло вызвало два слѣдствія, 
по которымъ выяснилось, что въ Раевѣ можно открывать, 
можно и не открывать втораго штата. Все-таки открыли. На 
новое мѣсто назначили Ѳеодора Соколова, женившагося на Ека
теринѣ Маловой. Но къ оощему удивленію и сожалѣнію онъ 
умеръ, не успѣвъ посвятиться. Медицина оказалась безсиль
ной въ борьбѣ съ простудой и быстро развившейся горловой 
чахоткой. Вдова Екатерина Соколова скоро вторично вышла 
за мужъ, но уже за свѣтскаго человѣка. Такъ совершенно 
прекратился священническій и вообще духовный родъ свя
щенника Егора Панкратова пришельца изъ села Вяжли. 
Нынѣ никого изъ Маловыхъ не живетъ въ Раевѣ.

а
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Г> 1 О П А  , П  1 • ‘ '• - 1Въ 1890 году 2 марта священникомъ на второй штатъ
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назначенъ Николай Дмитріевичъ Богоявленскій, сынъ свя
щенника села Стараго Сеславина (Тростены) Козлов. уѣзда.
По окончаніи курса съ званіемъ студента въ Тамбовской
семинаріи въ 1886 году, 10 февраля слѣдующаго 1887 года 
онъ былъ опредѣленъ во дьякона къ Покровской церкви села 
Лежайки Козловскаго уѣзда; изъ Лежайки онъ уже назна
ченъ въ село Раево, гдѣ служитъ и по настоящее время, 
состоя завѣдующимъ трехъ школъ грамоты въ селѣ Раевѣ, 
въ деревняхъ Крутцѣ и Генеральской. Въ семействѣ у него
жена Анна Ивановна и дѣти Ольга, Марья, Борисъ и Юлія.

с П  ііянидссг'и < л п в  и
(Продолженіе будетъ).

СШіЯ'ХГ ! і і  ' ч/ <ШЗЙоОІ.ОіН(Ш «1НШІЖ ОТР ,<ГКОТ О ОЯОКЭ
и.отнж

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
ш
>Л

‘ Г

Архіерейскія служенія въ первую половину іюля мѣсяца. » 1
; , .. • ' V,, !. с? • ’•1 ... л м ,

5 іюля— въ недѣлю 6-ю по Пятидесятницѣ—Его Прео
священствомъ въ сослуженіи о. ключаря и монашествующей 
братіи совершена литургія въ Казанскомъ монастырѣ. На 
литургіи сказано слово священникомъ А. Магницкимъ—смо
трителемъ епархіальнаго свѣчнаго завода.

Рукоположенъ помощникъ классныхъ наставниковъ Ела- 
томской мужской гимназіи Григорій Львовъ въ діакона къ 
церкви села Митрополья, Тамбовскаго уѣзда.

7 іюля— наканунѣ празднованія явленія Казанской ико
ны Божіей Матери— Преосвященнымъ Александромъ совер
шена всеноіцная въ Казанскомъ монастырѣ въ сослуженіи о. 
ключаря и монашествующей братіи! 0 \  * >
пГ і О о - г-8 гюля— въ день празднованія явленія Казанской иконы

Г. 301 „.'Г.-ПНЧ» КОТВОО <ШбК07ИШ<1Л Л’ИОООГ.О* «ГЙОИ1Ьожіеи Матери —ІІреосвященнѣшимъ Александромъ въ со-
УКОЯ;Н. 00 УНОТн’Н * о т  н уноД  ТКОЩОІУПТОЦВДг КП к<л нм
служеніи о. ключаря и монашествующей братіи совершена 
литургія въ Казанскомъ монастырѣ. На литургіи сказано
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Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 
Моршанскаю уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).

В) Д Ь Я В О И А.
Исторія дьяконовъ, служившихъ при раевскомъ храмѣ, 

короче, и число ихъ гораздо меньше. Они были долговѣчнѣе 
священниковъ. Болѣе чѣмъ за сто лѣтъ мы можемъ насчи
тать всего пять дьяконовъ, но изъ нихъ третій почти вовсе 
не служилъ въ Раевѣ, а пятый здравствуетъ и понынѣ. Извѣ
стно имя шестаго, но* разстриженнаго дьякона Калины Се
менова. Если и его прибавить къ числу раевскихъ дьяко
новъ, то на основаніи немудреныхъ соображеній можно прид
ти къ мысли, что исторія собственно трехъ дьяконовъ дол
жна тянуться не менѣе вѣка. Дѣло въ томъ, что уволенному 
дьякону Калинѣ Семенову но ревизіи въ 1795 году показано 
83 года. Допуская, что онъ поступилъ въ дьякона въ село 
Раево лѣтъ 35—40, мы должны .время его опредѣленія на 
должность относить къ концу 40 годовъ или къ началу 50 
XVIII вѣка, а его преемникомъ считать дьякона Ивана 
Андреева, внесеннаго въ ревизскія сказки 1784 года и слу
жившаго вмѣстѣ съ священникомъ Василіемъ Ильинымъ при 
открытіи втораго штата; преемникъ Ивана Андреева, дья
конъ Семенъ Васильевъ вышелъ за штатъ въ 1846 году. 
Слѣдовательно всѣ трое служили 100 лѣтъ, а можетъ быть 
и больше, если Калина поступалъ въ раевскіе дьякона не 
40, а 30 лѣтъ.

I.
4 13-0 •> - і ‘ . г , /  '  ~ Г / р  \  И л  • ' і • ч  дт

Дьяконъ Иванъ Андреевъ первый изъ дьяконовъ извѣст
ныхъ намъ, какъ несомнѣнно служившій при раевской цер
кви, такъ какъ отрѣшенный дьяконъ Калина могъ прожи-
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вать при сынѣ дьячкѣ Андреѣ Калиновѣ и пикогда не былъ 
дьякономъ въ Раевѣ. Впрочемъ—это догадка, которой доку
ментально мы подтвердить не можемъ. Иванъ Андреевъ про
служилъ въ Раевѣ дьякономъ до самаго начала XIX вѣка. 
Его имя внесено въ ревизскія сказки 1798 года. Съ начала 
XIX в. при Раевской церкви служитъ дьякономъ Семенъ 
Васильевъ. Ему или сдалъ или уступилъ свое мѣсто Иванъ 
Андреевъ, оставшись жить въ Раевѣ въ качествѣ заштат
наго дьякона и жилъ долго. Онъ попалъ въ ревизію 18Іо 
года 65 лѣтнимъ старикомъ вдовцомъ; ревизія 1833 года не 
застала его въ живыхъ и отмѣтила умершимъ, но когда онъ 
умеръ, того не прибавила.

II.

Семенъ Васильевъ (Соловьевъ), какъ уже извѣстно, былъ 
роднымъ и старшимъ братомъ священника Ивана Васильеви
ча Иичаевскаго, хотя и носилъ другую фамилію. Разнофа
милія братьевъ обычное явленіе даже совсѣмъ недавнихъ 
временъ, когда и архіереи, и ректора, и смотрителя духов
ныхъ училищъ храбрецовъ и смѣльчаковъ—изъ подчиненныхъ 
называли Смѣльскими, а начальникъ изъ лингвистовъ назы
валъ ихъ Авдаковыми, пѣвцовъ и голосистыхъ называли то 
Голосовыми, то Соловьевыми, то прямѣе Басовыми; тихепь- 
кихъ—Тихоницкими или Тихоміровыми и т. п. Иногда фа
милія давалась не по характеру или отличительнымъ каче
ствамъ, а по произволу начальства. Такъ и Семену Василье
вичу, родомъ изъ Пичаева, могла быть дана фамилія Соло
вьевъ. Но женѣ Семенъ Васильевичъ, кажется, не чужой 
Раеву, онъ женился на дочери бывшаго раевскаго дьячка 
Астафія—Наталіи. Изъ приписки къ его роду покойнаго 
священника Мины Ветрова можно догадываться, что онъ 
былъ съ-родни іерею Минѣ.

Долгая служба въ Раевѣ сдѣлала его положительно 
своимъ. Онъ пережилъ въ Раевѣ своего брата, но послѣд-
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ніе годы глубокаго старца были тяжелыми годами скиталь
ческой жизни. Какъ жилось ему въ первые годы его служ
бы въ Раевѣ никто не помнитъ. Въ первой половинѣ раев- 
ской жизни ему, новидимому, улыбалось счастье, но крайней 
мѣрѣ, семейное, если только теща, вдовая дьячиха Анисья 
Матвѣева не отравляла его дней. Надо полагать она пони
мала зятя и съумѣла мирно прожить съ нимъ 30 лѣтъ. Въ 
1814 году Семенъ Васильевичъ помогъ ей выдать замужъ 
сироту дочь, а свою свояченицу. Въ 1830 году и старухи 
тещи нѣтъ при немъ. Она, вѣроятно, умерла. Послѣ смерти 
тещи, онъ удачно пристраиваетъ своихъ дочерей. Въ 1834 
году онъ выдалъ дочь Ксенію за Гаврила Александрова, 
окончившаго курсъ семинаріи, сына дьячка Александра Бо
рисова, Тамбовской епархіи с. Нижней Отормы Въ послѣд
ствіи этотъ Гавріилъ Александровъ былъ протоіереемъ въ 
г. Шацкѣ съ фамиліей Строганова. Черезъ 6 лѣтъ въ 1840 
г. другая дочь Матрена вышла также за окончившаго курсъ 
семинаріи Василія Петрова Смирнова, сына дьякона села 
Земетчины. Въ 1842 г. его счастіе иное—онъ вдовъ, (мы 
не знаемъ когда онъ овдовѣлъ) и при немъ живетъ вдовая 
сноха, жена сына Ивана, приписавшагося къ мѣщанству, 
Евдокія Алексѣева 41 года съ дѣтьми Пелагеей 13 л. и 
Марѳой 8 лѣтъ. Прослуживъ еще 4 года и доживши до 70 
слишкомъ лѣтъ, Семенъ Васильевичъ въ 1846 году вышелъ
въ заштатъ Сноха и внучата остались жить при немъ; сироты 
живутъ съ дѣдомъ въ 1850 г., по въ 185э г. семидесятилѣтній 
старецъ остается совершенно одинокимъ. Пока живъ оылъ ею 
братъ, іерей Иванъ Васильевичъ, „старому дьякону, какъ 
всѣ звали Семена Васильевича, находился пріютъ, со смер
тью брата осьмидесятидвухлѣтній одряхлѣвшій дьяконъ, всю 
жизнь кормившій родственниковъ и родныхъ, превратился 
въ скитальца—бобыля и пошелъ въ Раевѣ по чужимъ, у 
однихъ онъ переночуетъ, къ другимъ зайдетъ что ниоудь 
перекусить, къ третьимъ обогрѣться и отдохнуть, а изъ Ра-
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ева все-таки пе хотѣлось уходить. Такъ живали въ старину! 
Никто не отказывалъ ему ни въ пріютѣ, ни въ кускѣ хлѣ
ба. Бобыльская его жизнь тянулась не долго. Старикъ ско
ро (въ 50 годахъ) перебрался жить въ Шацкъ, къ зятю 
Строганову, гдѣ, какъ йотомъ прошелъ слухъ по Раеву, буд
то бы, запарился въ банѣ. Два брата священникъ и дьяконъ 
прослужили при раевской церкви по полвѣку Въ послѣд
ніе годы ослабѣвшіе старики испытали не радости, а горе; 
смерть того и другаго была несчастной Братья были очепь 
простые люди, но кто изъ нихъ держался проще, сказать 
трудно. Не щеголемъ ходилъ іерей Иванъ Васильевичъ, не 
изящно одѣвался и братъ его дьяконъ—Семенъ Васильевичъ; 
въ недѣлю своего брата онъ служивалъ въ лаптяхъ, въ не
дѣлю другаго священника надѣвалъ сапоги съ множествомъ 
заплатъ. Впрочемъ въ первые годы его служенія при Раев
ской церкви лапти больше шли къ гарнитуровымъ выцвѣт
шимъ и изношеннымъ дьяконскимъ облаченіямъ,—къ набой
чатому орарю и аналогію, обтянутому той-же набойкой. Поз
же, когда облаченія улучшились, Семенъ Васильевичъ уже 
привыкъ къ мягкимъ „лапоткамъ/ а сапоги, сшитые сель
скимъ мастеромъ, являлись для него пыткой и наказаніемъ.

Люди, выросшіе на природѣ и въ простотѣ любили все
му давать просторъ; оттого они и служили по 50 лѣтъ и 
доживали до глубокой старости.
ТОНЬ ) - о  ■

I I I .

Поступившій на мѣсто Семена Васильевича Иванъ Козъ 
минъ началъ свою службу съ октября 1846 г., но не при 
вился въ Раевѣ, въ 1848 году онъ вышелъ изъ Раева.

«ГН
і 7 1. IV .

На мѣсто Ивана Козьмина поступилъ двоюродный братъ 
профессора семинаріи Михаила Петровича Кадомскаго Ѳ е о -  

д а р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  Ѳеодоръ Васильевичъ прослужилъ почти
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двадцать лѣтъ. 15 іюня 1867 года онъ умеръ отъ водянки 
шестидесяти семи лѣтъ отъ роду. Съ какимъ образованіемъ 
были всѣ переименованные нами дьякона, мы не знаемъ.

V.

2 августа 1867 года на мѣсто умершаго Ѳеодора Ва
сильевича Кадомскаго переведенъ Андрей Васильевичъ Налъ- 
мовь, закончившій свое образованіе низсшимъ классомъ Іам- 
бовской духовной семинаріи; 28 марта 1864 года Зонъ по
священъ въ дьякона села Песковатки, Липецкаго уѣзда, от
куда переведенъ въ Раево, гдѣ служитъ и теперь, состоя 
учителемъ церковной школы грамоты въ селѣ Раевѣ. При 
немъ въ семействѣ сейчасъ жена Ольга Егорова и три 
дочери: Марья, Серафима и Елена. Сыновья его Владиміръ 
и Александръ, оба изъ духовнаго училища, не служатъ по 
духовному вѣдомству. Первый на частной службѣ въ С.-ІІе- 
тербургѣ, второй въ почтовомъ вѣдомствѣ.

(Продолженіе будетъ).

Епархіальныя звѣстія.Г4

Подарокъ Ея Величества, Государыни Императрицы, Маріи 
Ѳеодоровны Усмансному Собору.

Настоятель Уеманскаго собора протоіерей Василій 1. 
Никольскій рапортомъ на имя Его Преосвященства донесъ, 
что Усманскій^Богоявленскій Соборъ осчастливленъ подар
комъ отъ Царскаго Дома. Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны секретарь графъ А. Кутузовъ, отъ
13 іюня сего года № 2557, извѣстилъ протоіерея Никольска
го, что— „Ея Величество Государыня Императрица Марія 
Эеодоровна соизволила пожертвовать въ У сманскій Богояв
ленскій Соборъ, къ Распятію, сооруженному въ память въ 
Бозѣ почивающаго Государя Императора Александра Алек-



Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

і і
Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 

Моргианскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.
и 1

(Продолженіе). 1

В) ДЬЯЧКИ, ПОНОМАРИ И ПСАЛОМЩИКИ.

На каждый штатъ при раевской церкви, какъ и при 
всякой другой, прежде полагались дьячекъ и пономарь; от
сюда полный штатъ состоялъ изъ четырехъ членовъ. Свя
щенникъ и дьяконъ всегда являлись съ своими опредѣлен
ными званіями и обязанностями. Званіе дьячка и пономаря
какъ-то путались; даже одно и тоже лицо подписывалось то 
дьячкомъ, то пономаремъ. Иногда старшій по службѣ назы
вается пономаремъ, а младшій дьячкомъ. Какія преимуще
ства соединялись съ званіемъ дьячка и пономаря опредѣлить 
трудно. Въ прежнія времена пономари сортировали людей 
при входѣ въ церковь и выметали соръ изъ церкви и вооб
ще заботилась о порядкѣ въ храмѣ; съ теченіемъ времени
они, какъ и дьячки, знали одинъ клиросъ—читали и пѣли. 
Позднѣйшіе псаломщики унаслѣдовали только высшія обя
занности чтецовъ и пѣвцовъ, а на способныхъ изъ нихъ нынѣ 
стали возлагать обязанности помощника учителя церковно
приходской школы, или учителя школы грамоты; на окон
чившаго курсъ, какихъ, кстати замѣтить, село Раево никогда 
не удостоивалось видѣть, возлагается полное учительство въ 
Церковно-приходской школѣ. Неокончившіе, но признанные 
опытными въ учительствѣ, также не рѣдко получаютъ почет
ное званіе учителя церковяо-приходской школы, соединенное 
съ тяжелой отвѣтственностью. Мы впрочемъ уклоняемся или, 
вѣрнѣе, забѣгаемъ впередъ; намъ нужно прежде перечислить 
дьячковъ и пономарей. Старше всѣхъ изъ извѣстныхъ намъ
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дьячковъ былъ Игнатъ Григорьевъ, положившій начало из
вѣстному синодику. Послѣ него мы долго никого не знаемъ. 
Съ 1787 года намъ извѣстны всѣ дьячки и пономари, слу
жившіе какъ при старой, такъ и при новой церкви. Съ 
іереемъ Василіемъ Ильинымъ и дьякономъ Иваномъ Андре
евымъ при прежней одноштатной церкви служили дьячекъ 
Андрей Калининъ, котораго можно и нельзя называть от
цомъ дьякона Ивана Андреева 2 5 ), и пономарь Устинъ Иль
инъ, очевидно, братъ священника Василія Ильина. Съ от
крытіемъ другого штата вторымъ дьячкомъ назначили Косъ 
му Ѳеодорова, а въ пономари односельца священнику Минѣ 
пономаря Елисея Андреева, едва ли не сына дьячка Андрея 
Калинина. Въ 1795 году умеръ пономарь Устинъ Иььинъ и 
на его мѣсто назначили Л/доамда, сына дьячка Андрея Ка
линина. Въ 1798 году нѣтъ и пономаря Елисея Андреева, 
вмѣсто него служитъ пономарь Петръ, сынъ дьякона Ива
на Андреева, очевидно подбирались свои люди. Къ началу 
XIX вѣка всѣ роды раевскихъ священнослужителей и кли
риковъ. служившихъ при старомъ храмѣ, прекратились, по 
крайней мѣрѣ, по мужской линіи. Уцѣлѣлъ только андреев
скій родъ въ лицѣ пономаря Григорія Андреева; * куда раз
дѣвался многочисленный священнослужительскій родъ Ан
дреевъ и Андреевичей и въ какихъ степеняхъ родства они

25) Но крайней мѣрѣ по синодику свяіценно-служптелей 
с. Раева родъ дьякона Ивана Андреева и пономаря Гри
горія Андреева, сына Андрея Калинина, стоятъ особо. 
Но съ другой стороны, и роды несомнѣнныхъ братьевъ 
дьякона Семена Васильевича записаны также особо. 
Тутъ очевидно дьяконскій родъ не смѣшивается съ дьяч
ковскимъ, а въ родѣ дьякона Ивана Андреева и его 
предполагаемаго брата пономаря Григорія Андреева за
писанныхъ особо, быть можетъ, не хотѣли смѣшивать 
дьячковскаго рода съ дьяконскимъ. Служить отецъ Ан
дрей Калининъ пономаремъ, а сынъ Иванъ Андреевъ 
дьякономъ могли. Вѣдь служитъ же дьячекъ Игнатъ 
Григорьевъ съ своимъ сыномъ священникомъ Симеономъ.
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состояли мы точно не знаемъ. Вѣроятно, одни изъ родныхъ 
или двоюродныхъ вышли на лучшія мѣста; молодые, особен
но пономари, могли попасть подъ разборъ, старые умерли 
и въ новомъ вѣкѣ служитъ только Григорій Андреевъ. По 
священнослужительскому синодику его родъ доходитъ толь
ко до Андрея. Въ самомъ началѣ XIX вѣка (1804 г )  при 
новой церкви на штатѣ священника 'Ѳеодула служатъ дья- 
чекъ Иванъ Ѳеодуловичъ (сынъ Ѳеодула), пономаремъ Егоръ 
Ѳаддеевъ, на штатѣ Егора Панкратьева—дьячкомъ Василій 
Егоровъ (его сынъ) и пономаремъ Григорій Андреевъ. Всѣ 
же подписываются то дьячками, то пономарями, напримѣръ 
дьячекъ Иванъ Ѳедуловъ въ январѣ 1814 года подписывает
ся пономаремъ, а въ іюлѣ, по старому, дьячкомъ. Тоже не
постоянство примѣчается и въ подписяхъ Григорія Андре
ева. Григорій Андреевъ и Иванъ Ѳедуловъ дѣлаются родо
начальниками дьяковъ и пономарей при раевской церкви. 
Родъ перваго прекратился въ 1880 году, родъ второго по 
женской линіи ведется и теперь; Василій Егоровъ продол
жилъ священничій родъ своего отца Егора Панкратова, а 
Егору Ѳаддееву не суждено было сдѣлаться родоначальни
комъ; его мѣсто занимали, кажется, все пришлые люди.

При перечисленіи дьяковъ и пономарей, служившихъ 
при раевскомъ храмѣ, какъ и раньше при перечисленіи свя
щенниковъ, мы не будемъ держаться одной только погодо
вой послѣдовательности, но придержимся и родовой наслѣд
ственности, начиная со старшихъ.

Григорій Андреевъ поступилъ или переведенъ на мѣ
сто отца Андрея Калинина въ самомъ началѣ XIX в., но 
когда, точно неизвѣстно. Его первая жена Евдокія Петров
на оставила нѣсколько сыновей, изъ которыхъ Василій въ 
1816 году поступилъ въ пономари въ село Корели. Мор- 
шанскаго уѣзда. Со второй, Екатериной Трифоновой, онъ
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прожилъ до 1835 года. Послѣдніе три года вмѣстѣ съ же
ной шестидесятилѣтней старухой онъ прожилъ у своего сы
на Ивана, которому въ 1832 году сдалъ свое мѣсто. Къ 
этому времени онъ успѣлъ пристроить почти всѣхъ своихъ 
дѣтей; дочерей Анну и Марью выдалъ замужъ; другой прі
емный сынъ Иванъ отъ второй жены въ 1832 году посту
пилъ въ сторожа въ Кирсановское духовное правленіе, оче
видно, не желая оставаться на хлѣбахъ брата, которому по
мимо шестидесятилѣтнихъ стариковъ досталась третья млад
шая сестра Матрена 14 лѣтъ. Григорій Андреевъ живъ былъ 
въ 1837 году, имѣя отъ роду 67 лѣтъ; онъ скончался въ с. 
Раевѣ глубокимъ старикомъ лѣтъ 80—90.

'/ліііОПX Х4 < *
«Г /1К ' И.

Иванъ Григорьевичъ (Простосердовъ и Добросердовъ)
осьмнадцатилѣтпимъ холостымъ юношей занялъ мѣсто отца, 
но скоро женился и чрезъ десять лѣтъ, къ 1842 году имѣлъ 
5 человѣкъ дѣтей. Всѣ помнятъ Ивана Григорьевича доб 
рымъ и умнымъ дьячкомъ Самая фамилія, данная ему, го 
воритъ объ его характерѣ; онъ былъ не толъко простъ, но 
и добръ сердцемъ. Сынъ его Иванъ, обучавшійся въ Тамбов
скомъ духовномъ уѣздномъ училищѣ, не пошелъ по духов 
ному вѣдомству; онъ нынѣ богатый землевладѣлецъ въ Пен
зенской губерніи; другой его сынъ Яковъ служитъ въ од
номъ изъ сосѣднихъ къ Раеву владѣльческихъ имѣній, а вну
чата раевскаго дьячка, кажется, пробрались въ университе
ты. Иванъ Григорьевичъ скончался 26 августа 1873 года 
отъ простуды, прослуживъ въ Раевѣ болѣе сорока нѣтъ 
(1832 — 1873 г.). Вмѣсто него никого не назначали и мѣсто

и ___прикрыто.

Л’Я а • ІИ. I.

Второй сынъ Григорія Апдреева, Е г о р ъ  Г р и г о р ь е в и ч у  

(Раевъ) еще въ 1819 году шестнадцатилѣтнимъ мальчикомъ



8бЗ ■

поступилъ въ дьячки села Раева па мѣсто, освободившееся 
послѣ Василія Егорова, занявшаго священническое мѣсто 
своего отца. Цѣлыхъ три года дьячковское мѣсто Василія 
Егорова оставалось свободнымъ и приберегалось Егору Гри
горьевичу, обучавшемуся тогда въ духовномъ училищѣ. За
кончивъ образованіе нисшимъ классомъ училища и достиг
нувъ шестнадцатилѣтняго возраста, онъ назначается снача
ла указнымъ дьячкомъ, но скоро дѣлается настоящимъ, а 
когда ему исполняется совершеннолѣтіе для вступленія въ 
бракъ, онъ въ 1821 году женится на сестрѣ своего пред
шественника Василія Егорова, дочери священника Егора 
Панкратова Еленѣ Егоровой. У молодого дьячка пошли час- 
гыя дѣти. Въ 1834 году у него живыхъ было 5 человѣкъ и 
всѣ сыновья — Илья 14 лѣтъ, Александръ 12 лѣтъ, Николай 9 
лѣтъ, Андрей 3 лѣтъ, Евграфъ і/? года; чрезъ два года ро
дилась дочь Домна. По смерти первой жены, онъ въ 1857 
году женился вторично на вдовой дьячихѣ Пелагіи Иванов
нѣ и имѣлъ отъ нея дѣтей Михея, Ѳеодосію, Анну и Ни
канора. Умеръ Егоръ Григорьевичъ восьмидесятилѣтнимъ 
старикомъ1. Онъ служилъ до самой смерти и послѣдній часъ 
засталъ его за дѣломъ, которому служилъ болѣе 60 лѣтъ. 20 
япваря 1880 года во время утрени ударилъ его параличъ. 
Читая около аналогія, онъ вдругъ замолчалъ съ свѣчей въ 
рукахъ, отъ которой загорѣлась шерстяная перчатка Пара
лизованнаго Егора Григорьевича перенесли на рукахъ домой, 
гдѣ онъ чрезъ два дня'скончался. Только въ послѣдніе го
ды старческія силы стали отказываться служить ему, но до 
75 лѣтъ онъ высматривалъ бодрымъ старикомъ. Гдѣ только 
нельзя встрѣтить сыновей и внучатъ Егора Григорьевича 
Раева. Изъ семи его сйновей одни вышли въ священники, 
Другіе въ дьякона, третьи въ дьячки; были художники, есть 
просто живописецъ — мѣщанинъ; послѣдніе сыновья превра
тились въ мужиковѣ и женились на крестьянкахъ. Бѣдность 
прихода не представляла никакой возможности дать имъ



образованіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ при вздоро
жавшей жизни. Егоромъ Григорьевичемъ въ Раевѣ прекра
тился вдоь духовный родъ Андрея Калинина. Мѣсто его въ 
Раевѣ; также было прикрыто въ 1880 году. "I

ІіГ. .ѢрИІГ.ИРУ Л'НОННОУ, I V . кг.тот коѵуоніаъі'уоі! .урмяопін
’ІНТООД II ГД ІП І-ІІРУ ,ГМОТ’ ;.’ Я .Г К ІІП Г ііІ І!  ' ІПВНС !;(]< ',I . -ІНРРУі:

ірДьячевъ И в а н ъ  Ѳ  в о д у  л о в ъ ,  сынъ священника Ѳеодула, 
началъ свою службу при отцѣ. Ліо смерти отца (1806 г.), 
ему досталось не мѣсто, а осиротѣвшая семья. Съ нимъ ос
тались жить 84-лѣтняя бабушка (мать Ѳеодула), вдова цер- 
ковническая жена, Марья Тимоѳеева, , мать Ксенія Иванова, 
старуха'около 50 лѣтъ,: и братья, изъ которыхъ
Димитрій, значившійся при дьячкѣ—брагѣ въ Д815 году, 
обучаясь въ Тамбовской семинаріи. Иванъ Ѳеодуловичъ и 
лично не могъ жаловаться на безчадіе. Богъ наградилъ его 
достаточной семьей. У него было три сына и девять доче
рей, .Просматривая исповѣдныя росписи, нельзя не замѣ
титъ; что Иванъ Ѳеодуловичъ ир успѣвалъ выдавать одной 
дочери, какъ у него прибавлялись двѣ. Ири выборѣ жени
ховъ для дочерей, конечно, не было разбора. Выдать за мѣ
щанина было счастьемъ для дьячка, какъ и случилось въ 
1837 году съ .дочерью Марьей, вышедшей ;за моршанскаго 
мѣщанина Ивана Филипова. Самая старшая дочь, выда
нная до 18(12 года, была за солдатомъ. Сыновья его обу
чались въ семинаріи и училищѣ, но .не всѣ пошли га отцем'ь. 
Петръ пошелъ по духовному вѣдомству, другой самый стар
шій, Иванъ записался въ мѣщане, третьему, самому млад
шему, Павлу, когда ему исполнилось всего 14 лѣтъ, Иванъ 
Ѳеодуловичъ, сдалъ было мѣсто, удалившись (1844) въ за- 
штатъ. Сдача мѣста оказалась, неудачной. «м

ітэ‘< .мпгшжо^ух и ни о <пі нагнр .ни н<: .п * п/-’-
- ■ щ р н и . і  К . И Ю Г  - і н . г  н  ;  , иіря-: « > т ’ » п Ц 1 :

Юнецъ —дьячокъ П а в е л ъ  И в а н о в ъ  холостякомъ и ;маль-
чикоцъ слушался отца. Около негои ярисгромись самъ ста-
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лѣтъ
20 лѣті, Настасья, Ѳеодосья, Прасковья и Александра. При 
немъ, вѣроятно, пристроилась и старшая сестра * солдатка, 
переѣхавшая въ 1834 году жить къ отцу Ивану Ѳеодуло- 
вичу. Въ такой громадной семьѣ, собранной со всѣхъ кон
цовъ, и при такомъ количествѣ взрослыхъ дѣвицъ мудрено 
было жить тихо и смирно. Пошли ссоры; женатый сынъ пе
ресталъ слушаться отца, а быть можетъ и оскорблять его. 
Послѣдовала жалоба со стороны отца на сына преосвящен
ному тамбовскому Николаи). То было въ 1854 году,-—въ го 
ряЧее время николаевской солдатчины съ крымской войной, 
и раевскій дья'чекъ Павелъ Ивановъ Райскій за'непослуша
ніе отцу отданъ былъ въ солдаты. Мѣсто' Павла Иванова
занято 1 было • не сразу и -досталось" >одётИ<И»ниИу; но женѣ 
Алексѣю Дойротворскону.111' ' ' 11-" О

■ Э Д О  Н  й и т я а д  , Я В А  н (Продолжеаіе будетъ)/» ‘ " ‘ 1" и І о и

цкИир лшнкдП' < і  ѵ  • , 7  М Ы !1 : ' (• :.і р ■ . - ! 11 1

<ЦІ‘ П 

ЫТ’ЯШІІ ЯП и >і ЯЗЯ1.Я

<ГУ((Цк сГ^НЬО ,<Г1ШЯІІЪ 4 Я

Замѣтки по вопросамъ пастырской прак-
дгкоіймін» ,ггй№|№! ,Г) н;

ннтоцоп ішіорѵцоо мцІІ ниытіічиронои
Почему родители не присутствуютъ при бракосочетаніи 

ихъ дѣтей и желательно-ли это? Указомъ; Петра І-го, дан- 
ныммъ 5 января 1724 г ; ' по поводу „принужденныхъ бра
ковъ», бывшихъ или по страху отъ родителей, иляг«о при
нужденію господъ, безъ произволенія было повелѣно *учи 
нить во всемъ Россійскомъ государствѣ такое запрещеніе, 
дабы отнынѣ родители дѣтей и всякаго званія люди рабовъ 
своихъ и рабынь къ брачному сочетанію; безъ'самопроизволь
наго ихъ желанія, отнюдь не принуждали и не брачили, подъ 
опасеніемъ тяжкаго штрафованія; а понеже много случается, 
что и неволей) сочетаемые не дерваютъ во время брака смѣло 
спорить и принужденіе объявлять одни за стыдъ, а другіе 
за страхъ, что уже послѣ является отъ несогласйагогтѣхъ



жителями. Радостно это будетъ и для начальства. Отрадно 
и въ высшей степени пріятно будетъ и этимъ христолюби
вымъ воинамъ. Вы думаете желательно и легко для нихъ 
обнажить мечи свои и пролить кровь братскую?! О, нѣтъ! 
Йзбави, Господи! да небудетъ этого! Нѣтъ, лучше смиримся 
и чрезъ то прославимъ Бога и водворимъ миръ на землѣ. 
Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, миръ и миръ. 
Аминь.

о:г Села Уварова священникъ Василій Озеровъ.
иіноноп г
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Историко - археологическая, статистическая и быто-Я
I *•• /

вая записка. ІЯ
И1

Къ столѣтію нынѣгапяго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ,
■ ’ . О Т  -Моргаанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).

го

VI. ■ ж

Алексѣй Андреевичъ Добротворскій> сынъ дьячка села 
Дегтянки, Козловскаго уѣзда, изъ 2 класса духовнаго учили
ща, поступалъ на мѣсто 18 лѣтъ отъ роду. Онъ женился 
на внучкѣ Ивана Ѳеодуловича Татьянѣ Ивановнѣ, мѣщан
ской дочери. Съ ними первоначально жилъ и семидесяти
лѣтній дѣдъ съ дочерью Александрой, но скоро уѣхалъ къ 
сыну Петру въ Спасскій уѣздъ, гдѣ и скончался. Алексѣй 
Андреевичъ служитъ и нынѣ при раевской церкви; съ 1880 
года по 1890 годъ онъ оставался одинъ въ должности пса
ломщика. Но бѣдности прихода и многосемейности онъ не 
имѣлъ возможности дать образованія ни одному изъ пятерыхъ 
сыновей. Старшій его сынъ Александръ по старинѣ зовется 
почетнымъ гражданиномъ—39 л., Иванъ 28 л. военный, ІІа-
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велъ 26 л. военный, Николай 21 г. и Димитрій 16 лѣтъ еще 
не солдаты; двѣ дочери Ѳеодосія и Анна за мужемъ, но не 
за духовными. Родъ Алексѣя Андреевича но женѣ, здрав
ствующей и нынѣ, единственный, сохранившійся по прямой 
линіи отъ XVIII вѣка, родоначальникомъ котораго былъ іе
рей Ѳеодулъ Абрамовъ.,

<гцни N
VII.

Четвертымъ, Ширакомъ, служившимъ при раевскомъ 
храмѣ въ началѣ XIX в , былъ пономарь Егоръ Ѳаддеевъ, 
состоявшій на штатѣ Ѳеодула. Откуда онъ взялся, гдѣ и 
когда скончался, мы не доискались. Старики по слухамъ 
передаютъ про него: „да, точно, былъ пономарь Ѳатевичъ, 
славный, говорили, былъ “человѣкъ, а гдѣ и какъ умеръ, мы 
не помнимъ, вѣдь будетъ лѣтъ 65, какъ онъ умеръ: мы са- 
ми—то себя отъ тѣхъ поръ не помнимъ/ Пономарь „Ѳадде- 
вичъ заслуженно считался хорошимъ рыболовомъ и разъ 
даже отличился предъ д высшимъ начальствомъ. Дѣло бы
ло при проѣздѣ архіерея чрезъ село Раево, располо
женное по пути изъ Тамбова въ Саровскій мона
стырь, короче—въ Саровъ. Тамбовскіе епископы, если 
не ежегодно, то въ три года разъ обязательно ѣзжали въ 
Саровъ къ храмовому празднику Успенія Пресвятой Бого
родицы. Иной разъ архіерей со свитой проѣзжалъ чрезъ 
Раево по пути туда, а иногда обратно. Въ одну изъ такихъ 
поѣздокъ обратно епископъ Арсеній (Москвинъ «в)Л, впослѣд
ствіи митрополитъ Кіевскій и членъ Св. Синода, залюбовал
ся прекрасной рѣкой, широко разлившейся внизу передъ 
храмомъ, и узнавъ, что рѣка рыбная, захотѣлъ отвѣдать свѣ
жей раевской рыбки. „А кто бы это намъ наловилъ

НТООПІ К9-ХП0Ю '"I • /ЛІІ
свѣ-

------—
О  НИ Ні ш;

2 с )  Арсеній (Москвинъ) былъ Тамб. епископ. съ 1832 по
ь і і  1 8 4 1  - •г н ъ я Н  . . г  Ч < ;
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женькой?“ спросилъ Владыко. Указали на опытнаго 'рйбр- 
лова—старика Ѳаддевича. Ѳаддевичъ, &авіййу ідѣ йіка^дя >
водится рыоа, поспѣшно схватилъ свои снасти, . а  быть мо- 
жетъ, забралъ съ собой сына ритора и чрезъ нѣсколько ми
нутъ явился со свѣжей рыбой, которой и угостили Владыку. 
Случай этотъ хранится въ преданіи и былъ чуть не въ по
слѣдній годъ службы Ѳаддевича въ с. Раевѣ. Въ послѣдній 
разъ онъ подписывается къ церковнымъ документамъ раев- 
скимъ пономаремъ въ 1834; въ 1837 году въ Раевѣ уже живетъ 
вдова пономаря Егора Ѳаддеева, Анна Ивановна, 60 лѣтняя ста
руха съ двумя дочерьми. Отсюда можно заключить, что Ѳад
девичъ умеръ шестидесятилѣтнимъ старикомъ между 1834 и 
1837 годами. По числу дѣтей онъ не уступалъ многочад
нымъ раевскимъ дьячкамъ. Въ 1828 году при немъ значат
ся жена и дѣти: Петръ 20 лѣтъ, Иванъ 17 л., Михаилъ 13 
лѣтъ, Параскева 12 л , Матрена 9 л., Марѳа 7 лѣтъ. Сы
новья Ѳаддевича пошли въ разные концы. Петръ еще въ 1824 
г. поступилъ въ Моршанское духовное правленіе, Иванъ въ 
1829 году по собственному желанію поступилъ въ подуш
ный окладъ, Михаилъ- въ 1833 году обучался въ риторичес
комъ классѣ. п * ? .

о? “нт иг г к ч ц< г; е Ѵ.Н ггюгі ачлшут'яш <гно одэд'Т
VIII—X. И і.II Н1ИЧ.ЮО

Мѣсто Егора Ѳаддевича, какъ уже замѣчено, не пошло 
но прямому мужскому роду; его занялъ указной пономарь 
Михаилъ Ивановъ, прослужившій въ Раевѣ съ 1834 по 1837 
годъ; въ 1838 году въ Раевѣ на мѣсто Михаила Иванова 
поступаетъ Ефимъ Аврамовъ (1838 —1839 г.). Послѣ Ефима 
Аврамова десять лѣтъ не было втораго пономаря. Въ 1849 
году поступилъ Николай Димитріевичъ Маловъ, сынъ умер
шаго священника Димитрія Лазаревича. Его, какъ уже за
мѣчено, взяла мать Матрена Васильевна для поддержки 
семьи. Николай Димитріевичъ прослужилъ въ Раевѣ дьяч
комъ до назначенія брата Ивана въ раевскіе священники.
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Въ 1858 году онъ переведенъ въ село Ряпзу, а затѣмъ въ 
нижнюю Оторму, гдѣ служитъ и теперь.

0 Г ОНО * •

Въ 1889 году въ Раевѣ открытъ второй—штатъ, на ко
торый стали назначать псаломщиковъ. Съ прибавленіемъ 
штата средній раевскій приходъ обратился въ бѣдный. По
этому съ перваго разу не нашлось охотниковъ изъ окончив
шихъ курсъ идти въ псаломщики на второй—штатъ. Мѣсто 
псаломщика раевской церкви сдѣлалось мѣстомъ неудачниковъ? 
и замѣчательно, въ большинствѣ случаевъ, людей ненор
мальныхъ.

и ѢЬ8І у г ж о ь .гшшшвтэ <гш XI 1 і » »
- Д Д Р О Т О И И  < Г І 4 і П Ѵ Т 0 7  Э Н  « Г  Н е  I ?  : . Т >  '  Я ! Г  О » І  .‘ ‘• , 1 , 0  і

Первымъ псаломщикомъ назначенъ Петръ Ивановъ Ве
селовъ. Онъ уволенъ изъ низшаго отдѣленія Тамбовской ду-X г 1 « чэ*

ховной семинаріи, съ 5-го сентября 1878 года по 6-е фев
раля 1835 года состоялъ учителемъ въУсманскомъ и Бори
соглѣбскомъ уѣздахъ; 23 октября 1885 года опредѣленъ пса
ломщикомъ въ село Иваново, Тамбовскаго уѣзда, гдѣ 18 де
кабря 1887 года утвержденъ учителемъ сельской школы гра
моты. 1890 года 27 января перемѣщенъ въ село Раево. Въ 
Раево онъ поступилъ несовсѣмъ здоровымъ, здѣсь еще бо
лѣе ослабѣлъ, особенно когда у него на новомъ мѣстѣ умер
ла жена, выбившаяся изъ силъ въ борьбѣ съ нуждой и поч
ти нищенской долей въ тяжелый 1891 годъ. Вдовецъ окон
чательно помѣшался. 30 октября 1891 года его отправили 
въ Тамбовскую лечебницу душевно-больныхъ. Доктора сразу 
признали его неизлѣчимымъ. Веселовъ страдалъ религіозной 
маніей. Малолѣтнихъ дѣтей его взяли родственники

XII іиЯ
На мѣсто Веселова поступилъ уволенный изъ 1-го клас

са семинаріи Андрей Петровъ Архангельскій. Этотъ, пред
расположенный къ помѣшательству и блѣдный какъ смерть,
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если не сошелъ съ ума въ Раевѣ, то лишь потому, что про
служилъ въ немъ полгода, съ декабря 1891 года по іюль 
1892 года. Но и въ полгода онъ успѣлъ натерпѣться всего. 
Первоначально ему, какъ говорится, посчастливилось. Шли 
мѣсяцы болѣе или менѣе доходные, но они скоро прошли; 
однако это счастье неожиданно замѣнилось другимъ. Съ на
ступленіемъ весны освободилась церковно-приходская школа 
въ каникулярное время. Андрей Петровичъ поселился въ 
въ ней бобылемъ, самъ, какъ умѣлъ, варилъ себѣ кашу, а 
иногда обходился и безъ нея. Съ началомъ занятій въ ш ко-' 
лѣ бѣдному и больному псаломщику грозила потеря дарова- 
го пріюта; съ лишеніемъ его положительно нельзя было най
ти новаго болѣе или менѣе удобнаго жилища въ глухомъ 
селѣ. Это псаломщикъ уже испыталъ до переселенія въ цер
ковно-приходскую школу, бѣдствуя и безъ денегъ, и безъ 
квартиры. Андрей Петровичъ постоянно жаловался на бѣд
ность. Бывало, получитъ онъ при раздѣлѣ 3—5 рублей мѣ
сячнаго дохода мечочью 27), встряхнетъ деньги на рукѣ и 
пойдетъ приговаривая: „съ такими доходами, право, съ го
лоду умрешь/ Въ іюлѣ мѣсяцѣ, сдавъ въ свое время цер
ковную землю и обездоливъ своего преемника, онъ перешелъ 
въ псаломщика къ одной изъ городскихъ моршанскихъ цер
квей, но скоро скончался. Несомнѣнно, что раевская служ
ба ускорила жизненную развязку Андрея Петровича, скон
чавшагося, имѣя отъ роду не много болѣе 20 лѣтъ.

X III .  іи м м я

28 августа 1892 года на мѣсто псаломщика Архан
гельскаго опредѣленъ Петръ Тимофеевичъ Кондратьевъ. Онъ 
родился въ 1869 году и, по увольненіи изъ четвертаго клас-

М  Чаще раевскіе дьячки—бѣдняки до раздѣла гривенни
ками забираютъ свой жалкій доходъ, а при раздѣлѣ, 
особенно въ лѣтніе мѣсяцы, только росписываются и 
жДутъ осеЙІГ5



902

са Шацкаго духовнаго училища, 18 февраля 1890 года оп
редѣленъ псаломщикомъ въ село Зарѣчное -Свищево, Ьла- 
томскаго уѣзда. Въ 1892 году 21 іюня по болѣзни уволенъ 
за штатъ, но, къ счастію, на его долю скоро открылось мѣ
сто, куда не шелъ здоровый, именно—въ Раевѣ. Кондратье
ва черезъ два мѣсяца назначили туда псаломщикомъ. Ооъ 
его службѣ въ Раевѣ лучше молчать, чѣмъ говорить. Пе
чальна развязка. Указомъ изъ Тамбовской духовной конси
сторіи 4 ноября 1595 года за № 13577 благочинному пред
писано отправить псаломщика Кондратьева въ лечебницу ду
шевно-больныхъ, что и исполнено. Страдалъ на своей служ- 
бѣ. Кондратьевъ, но съ нимъ страдали и сослуживцы- ръ 
то время какъ псаломщикъ Веселовъ .страдалъ религіозной 
маніей, больной Кондратьевъ страдалъ отсутствіемъ благо
честивой религіозной настроенности, наир., во время литур
гіи читалъ апостолъ, какой ему понравится, или вѣрнѣе— 
какой откроется, а замѣчанія священника—читать положен
ный—не принималъ во вниманіе, къ службамъ даже оче
реднымъ являлся поздно, а иногда и вовсе не являлся; по
сланнымъ за нимъ несчастный отвѣчалъ грубо, что не пой
детъ. Раевское духовенство долго жалѣло больнаго и несчаст
наго семейнаго псаломщика, но въ концѣ концовъ рѣши
лось избавиться отъ него, во избѣжаніе большихъ недоразу- 
мѣній, граничившихъ съ преступностью Его частная жизнь 
тяжела была и для семьи, и для сочувствующихъ больному. 
Между тѣмъ Кондратьевъ значился помощникомъ учителя 
школы грамоты. •*

-шодА отоЩ ^н 8681 втэучяя 82
<гиО «гноглГдоцпо очяяан -

Мѣсто Кондратьева: занялъ Илья Сидоровичь Ііинмраг 
дов?>, сынъ дьякона села Боріцевки, Тамбовскаго уѣзда, ро
дившійся въ 1859 г. Онъ уволенъ изъ средняго класса 1-го 
Тамбовскаго духовнаго училища, съ 1880 года 29 іюня по 
29 іюля 1883 года состоялъ учителемъ земской школы въ
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селѣ Высокомъ, Шацкаго уѣзда; 11 сейтября 1886 года1 оп
редѣленъ въ село Новую Грязную, Моршанскаго уѣзда;' въ 
1892 году 21 іюня псаломщикъ Виноградовъ, по собствен
ному прошенію, переведенъ въ село Кривую Луку, Шацка
го уѣзда, гдѣ въ 1893—94 году состоялъ учителемъ^ цер
ковной школы грамоты; 18 мая 1895 года опредѣленъ]изъ 
половинной части дохода въ село Раево; въ 1896 году 17 
января утвержденъ въ занимаемой имъ должности въ селѣ 
Раевѣ, и нынѣ состоитъ учителемъ церковной школы гра
моты въI деревнѣ Крутцѣ. У  него въ семействѣ жена Елена 
Иванова 38 л. и сынъ Александръ, уволенный изъ 3 кл.
духовнаго училища.
гД ш ъРІ «гучосія а сТ .о (?22*-~<г7из<рп

Г) ЦЕРКОВНЫЕ СТАРОСТЫ.

О д  «гіи’ета’аэ 
«ГТЗ’І. 01 
гоч 4С8І <гя ;.яен

Съ именами и службой священно-и-церковно служитё^ 
лей всегда соединяются имена церковныхъ старостъ. Мы уз
нали имена далеко не всѣхъ старостъ, служившихъ. при ра- 
евской церкви в ъ »продолженіе двухъ вѣковъ, предполагая, 
что раевскій приходъ существуетъ двѣсти лѣтъ. Отъ ХѴІП 
вѣка извѣстны только трое старостъ: Василій Лычагинъ 
(1728 — 1729 г.), Абрамъ Григорьевъ (1731 г.) и Иванъ Семе
новъ (1733 г.); въ X I X  вѣкѣ извѣстны почти всѣ старосты, 
а именно: Андрей Гиревъ до 1811 г , съ января 1811 г. 
служилъ Ермолай Рябовъ -прадѣдъ нынѣшняго старосты, 
пчелинецъ, умеръ несчастно - убился, упавъ съ дерева при 
огребаніи роя; съ марта 1821 года—Савелій Климовъ, съ 
февраля 1823 года Акакій Бирюковъ, съ іюня 1824 года 
Семенъ І'олоштанновъ; съ 1829 г. Никита Родіоновъ Солда
тенкову 1831 года староста Василій Маслинъ, съ 1835 го
да опять Никита Ивановъ Солдатенковъ; съ 1839 года Ан- 
тонъ Ивановъ Широковъ, съ октября 1841 года унтеръ-офи
церъ Василій Кондратьевъ Мельниковъ, съ 1858 г. Исаія 
Ник. Калединъ,с*ноября  1859 г Илья Кондратьевѣ 
беньковъ\ съ  августа 1864 года Иванъ^ Степановъ Ерофеевъ
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или Геращенко въ. Съ 1875 года нынѣ здравствующій Ники- 
та Ивановъ Рябовъ. Всѣ старосты были изъ крестьянъ Пос
лѣдній за четверть вѣка своей усердной службы раевскому 
храму заслуженно отмѣченъ начальствомъ. Въ 1881 году 
онъ награжденъ похвальнымъ листомъ, а въ 1895 году се
ребряной медалью на Станиславской лентѣ. Его стараніями, 
при содѣйствіи духовенства, особенно по праздникамъ уве
личены церковные доходы, и на храмѣ не значатся недоим
ки. Увеличеніе доходовъ при бѣдной сельской церкви дѣло 
не легкое, тѣмъ не менѣе во время службы Н. И Рябова 
церковные доходы увеличились почти вдвое. Въ 1874 году 
свѣчныхъ доходовъ было 140 руб , кошельковыхъ 132 руб.; 
черезъ 10 лѣтъ первыхъ—229 р. 75 к., вторыхъ 195 р. 75 
к.; въ 1894 году—свѣчныхъ 244 р. 1 к.; кошельковыхъ 217 
руб. 26 к.; въ 1896 г.—свѣчныхъ 274 р. 86 к.; кошелько
выхъ 207 р, 48 к. Пожертвованіями Рябова были 60 руб
лей на пріобрѣтеніе подсвѣчниковъ къ мѣстнымъ образамъ, 
въ 1893 году 150 руб. на окраску церкви; въ 1895 году 
на покупку люстры 150 рублей; въ 1896 году за 188 руб
лей купленъ серебряный потиръ работы Хлѣбникова въ 400 
золотниковъ - ' . ’ ... і

) іі
• I  Й О л - I •.

(Продолженіе будетъ).

.ЫТЭ(Я і  і» ' I ш.г .0и
0  чрезвычайномъ собраніи Училищнаго Совѣта при 
‘ •**"' Святѣйшемъ Синодѣ.

ш л  И81 -виоіі Л") .мчѵдаадё мшжк 47 <л Г гі-ьцаоф
По В ы сочайш е утвержденному положенію объ управленіи 

церковно-приходскими школами и школами грамоты (§ 12), 
для обсужденія общихъ вопросовъ по развитію церковно
школьнаго дѣла могутъ быть созываемы чрезвычайныя собра
нія Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, съ уча
стіемъ въ сихъ собраніяхъ, съ правомъ голоса, предсѣдате
лей .епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, епархіальныхъ и



агім випйхця <т аяѵли й  ■ л . :■ н аотодэ» « й я н д оИсторико - археологическая, статистическая и быто
вая записи ( і

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 
Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе^Н0Ц4ЫИХ<ІВНЗ .<•>

IX. Образованность раѳвсваго духовенства и сред
ства въ самообразованію—мѣстная дѳрвовная и бла

гочинническая библіотека.
Село Раево на первыхъ порахъ нѣкоторое время при

надлежало къ числу окраинныхъ селъ Московскаго государ
ства; со временемъ оно сдѣлалось юго-восточнымъ погранич
нымъ селомъ Рязанской епархіи. Поэтому подыскать на ок 
раину богословски образованныхъ священнослужителей не 
представлялось возможности, и раевскій приходъ цѣлое сто
лѣтіе не зналъ ихъ. Впрочемъ въ концѣ XVII и первой по
ловинѣ XVIII в. и всюду ихъ было мало. М. Стефана Явор
скаго, управлявшаго Рязанской епархіей до 27 ноября 1722 г. 
укоряли за то, что опъ не завелъ въ Рязани училища для 
приготовленія годныхъ священнослужителей. Школа въ Ря
зани устроена уже въ 1724 году и, конечно, ея лучшіе и 
способные питомцы находили себѣ мѣста поближе къ епар
хіальному городу. Отдаленныя священническія мѣста пере
ходили или отъ отца къ сыну-дьячку, служившему при томъ 
яе храмѣ, а не то доставались счастливому пономарю или 
выходцу изъ духовной школы, присватавшемуся къ поповой 
дочкѣ. Въ Раевѣ до самаго начала XIX не видно священ
никовъ съ полнымъ богословскимъ семинарскимъ образова
ніемъ, а дьяконовъ и дьячковъ не бывало и до днесь. Іереи 
Ѳеодулъ Абрамовъ и Егоръ Панкратовъ, дожившіе до XIX 
в-> какъ извѣстно, были изъ пономарей. Мѣсто Егора Пан
кратова досталось его сыну-дьячку Василію, надо думать,



человѣку недолгой и недалекой науки. По крайней мѣрѣ 
подпись его къ документамъ изобличаетъ въ немъ полугра
мотнаго человѣка. Но мѣсто Ѳеодула въ 1806 г. досталось 
Ивану Васил. Иичаевскому, окончившему курсъ семинаріи; 
имъ начался рядъ раевскихъ свяіценниковъ-богослововъ -3). 
Назначеніе о. Пичаевскаго въ село, полузаброшенное рязан
ской епархіальной властью, совпадаетъ съ временемъ пере
хода Раева отъ рязанскихъ архіереевъ подъ вѣдѣніе забот
ливаго владыки Ѳеофила Раева (1788— 1811 г.), устроителя 
запущенной тамбовской епархіи. Онъ обратилъ вниманіе и 
на семинарію, и на сельскіе приходы, стараясь но возмож
ности всюду назначать іереевъ изъ окончившихъ курсъ бого
словскихъ наукъ и отдавая имъ предпочтеніе предъ прямы
ми, но не учеными наслѣдниками.

Такимъ образомъ въ продолженіе ста лѣтъ школой
всѣхъ раевскихъ священно и церковно-служителей были учи
лищные пороги * 29), а то просто клиросъ съ пѣніемъ и чте
ніемъ на немъ и домашняя подготовка, заканчивающаяся 
умѣніемъ читать безъ указки затверженное по нсалтири и 
написать два—три имени въ поминаніе. Духовные умѣли пи
сать вь старые годы лучше, чѣмъ позже. Эго -художество 
духовнаго чипа постепенно слабѣло. Присматриваясь къ цер
ковному синодику, уцѣлѣвшему отъ старыхъ временъ, нельзя 
не замѣтить, что записи въ немъ годъ отъ году ухудшались. На
сколько изящно писалъ дьячекъ Игнатъ Григорьевъ, жившій 
въ началѣ XVIII в., настолько плохо записалъ свой родъ 
дьяконъ Иванъ Андреевъ, дожившій до начала XIX в.

. О богословскомъ самообразованіи духовенства въ тѣ

’28) Иванъ Васильевичъ былъ изъп ервыхъ курсовъ Тамбов
ской семинаріи, учрежденной въ 1779 г.

29) Мы не знаемъ, была-ли въ XVIII в. школа при Шац
комъ духовн. правленіи, въ которомъ вѣдалось село Ра- 
ево. Если такая школа была, то она служила чуть-ли 
ни единственной, школой для раевскаго духовенства.



стародавнія времена многаго нельзя сказать. Буквари Ѳео
фана Прокоповича и тѣ немногія сочиненія богословскаго 
характера, которыя вышли въ печати въ нач. XVIII в., 
едвали попадали въ Раево. Богослужебныя книги долго ос
тавалась единственнымъ источникомъ всякихъ знаній. Впро
чемъ, были при раевской церкви знаменитая Ѳеофановская 
„Правда воли монаршей" и „Регламенъ духовный", но они 
держались пе для чтенія. Для чтенія впослѣдствіи имѣлись 
другія книги и книжицы, пріобрѣтенныя сравнительно позд
но. По описи начала XIX в. въ раевской церковной библі
отекѣ, помимо круга богослужебныхъ книгъ, значатся по
учительныя—проповѣди, прологи, четьи-минеи (Димитрія 
Ростовскаго), творенія Васил. Вел., Златоуста, книга о вос
питаніи дѣтей, о роскоши, объ удаленіи страстей, двѣ Биб
ліи, канонникъ кіево-печеркій; всѣхъ книгъ 23 корешка; съ 
именемъ книжицъ записаны—книжицы о должностяхъ при- 
свитеровъ, о восшествіи на, престолъ, реестръ поминовен- 
ный, краткая свяіценно-исторія, о стригольникахъ и др., все
го 19 корешковъ; въ томъ числѣ нѣсколько нотныхъ книгъ. 
Въ продолженіе 30 лѣтъ, какъ можно заключить на основа
ніи описи 1833 года, церковная библіотека почти не попол
нялась пріобрѣтеніемъ новыхъ книгъ. Въ ней находятся тѣ 
же четьи-мияеи, собраніе поучительныхъ словъ нреосвящен. 
Палладія, епископа рязанскаго (изд. 1783 г.), вседневныя по
ученія въ листъ (изд. 1782 г.), воскреспыя поученія (безъ 
года изданія), большой требникъ (изд. 1785 г.), кіево-печер
скій акаѳистникъ, Библія, изъясненіе на литургію (изд. 1803 
г.), о должности христіанина, номиновенный реестръ, книж
ка на ниспроверженіе крамольниковъ, молебное пѣніе на 
Рождество Христово (изд. 1826 г.), но оно взято было бла
гочиннымъ для отсылки въ консисторію, пастырское увѣща
ніе о прививаніи предохранительной коровьей осны (изд. 1829 
г.), книжка о побѣдѣ на супостатовъ, книжка объ открытіи 
мощей святителя Митрофанія воронежскаго, чинонослѣдова-
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ніе о принятіи иновѣрцевъ. Таковы названія всѣхъ книгъ 
раевской церковной библіотеки въ 1833 году, конечно, по
мимо богослужебныхъ или молебныхъ пѣній. Одного этого 
перечня безъ всякихъ толкованій вполнѣ достаточно, чтобы 
понять, какова была библіотека, которой могли пользоваться 
не только члены раевскаго причта съ ихъ семьями, но и 
грамотные прихожане, во главѣ съ черничками. Если судить 
по внѣшности, то необходимо придти къ заключенію, что 
больше читались четьи-минеи. Ихъ чуть было не зачитали, 
такъ что перешедшій въ 1879 г. въ Раево священникъ По
кровскій не сразу нашелъ всѣ четыре части. Относительно 
другихъ книгъ приходится сомнѣваться, чтобы ими усердно 

-пользовались.
Сельское приходское духовенство знало толкъ только 

въ богослужебныхъ книгахъ, другія книги, которыя могли 
бы назидать и обогащать умъ священно и церковнослужи
телей полезными свѣдѣніями и знаніями, стояли выше ихъ 
оцѣнки. Поэтому сельскіе принты, въ частности и раевскій, 
не покупали такихъ книгъ, а только изрѣдка получали ихъ 
то при указахъ консисторіи, то чрезъ благочиннаго. Конечно 
авторитетъ—великое дѣло. Но при такомъ порядкѣ вещей 
не только тогда, но и теперь, не только у дьяконовъ и дьяч
ковъ изъ неокончившихъ, но и у окончившихъ, почти нераз
витъ вкусъ къ чтенію книгъ назидательно полезныхъ н по
ложительно необходимыхъ для пастыря. Нынѣшнее повсюд
ное сознаніе необходимости заводить библіотеки для чтенія 
народу и очень благая мысль издателей газетъ и журналовъ 
давать при изданіяхъ книжныя приложенія, замѣтно начи
наютъ прогонять тьму все болѣе и болѣе развивавшагося 
„книжнаго непочитаніяВ рем я предъявляетъ свои запросы, 
и чтеніе богослужебныхъ книгъ не можетъ сдѣлаться до
машнимъ чтеніемъ, какъ то было въ старину. Печально, ко
нечно, и то, что съ прекращеніемъ чтенія богослужебныхъ 
книгъ, перестаютъ читать и библію и святоотеческія писа
нія, и четьи-минеи и т. и.
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До самыхъ послѣднихъ временъ раевская церковная 
библіотека слабо пополняется; на годъ не приходится по 
книжкѣ, не считая епархіальныхъ и церковныхъ вѣдомостей. 
Расходы церковныхъ суммъ на пріобрѣтеніе книгъ для мѣст- 
ной библіотеки совсѣмъ ничтожны и рѣдко, рѣдко доходятъ 
до 10 рублей. По записямъ можно убѣдиться въ сказанномъ, 
а вмѣстѣ и прослѣдить, какія книжки выписывались, пра
вильнѣе высылались въ церковь 30).

30) Мы, по возможности, старались отмѣтить всѣ записи 
о пріобрѣтеніи книгъ въ церковныхъ нрих.-расх. кни
гахъ XIX в., чтобы не быть голословными въ обсужде
ніи этого весьма важнаго, но полузабытаго вопроса. При
ведемъ записи въ порядкѣ. Въ 1820 году чрезъ благо
чиннаго но указу куплено книгъ на 13 руб. 50 к. Въ 
числѣ ихъ, конечно, всего больше было богослужебныхъ; 
въ 1840 году за книжку „царскія и патріаршія грамоты“ 
и за форму обыска отдано 39 коп., въ 1842 г. за слова 
Макарія египетскаго, пріобрѣтенныя чрезъ благочин
наго, 45 к.; 1846 г. благочинному за книгу „Скрижаль 
Новую* 3 р. 30 к.; въ 1849 г. выписанъ чрезъ благо
чиннаго журналъ „Воскресное Чтеніе*, издав. при Кіев. 
дух. академіи; заплачено 6 р. 28 к. Но въ слѣдующемъ 
году онъ уже не выписывается; очевидно для бѣдной 
сельской церкви оказалось не по средствамъ пріобрѣ
тать такіе дорогіе «журналы; въ 1851 г. благочинному 
выдано 1 р. 10 к. за книгу „Способъ содержанія хри
стіанскаго духовенства (Любимова); въ 1855 г. у разно- 
щиковъ куплена книга „Поученія сельскаго священни
ка* цѣн. 1 руб.; въ 1857 г. отдано благочинному для 
пріобрѣтенія Догматическаго Богословія преосв. Мака
рія 8 р. 50 к.; въ 1859 г. за книгу Чинопослѣдованіе 
присоединенія неправославныхъ христіанъ 11 коп. (въ 
1865 г. куплена такая же книга и за ту же цѣну); въ 
1860 г. за два экземпляра книжки „О началѣ христіан
ской жизни*—50 к.; въ 1861 г. выписываются Епар
хіальныя Вѣдомости—ц. 4 р. 4 к. (два раза въ мѣсяцъ); 
въ 1862 г. съ пересылкой 4 р. 30 к (нынѣ еженедѣль
но—6 р. 25 к.): въ 1862 г. „Слова и рѣчи еписк. Там
бовскаго Ѳеофана*—1 р. 50 к., Нордова „Слова свя- 
Щеника къ паствѣ* и „Бесѣды въ воспоминаніе древ.
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К онечно по сущ еств ую щ ей  ц ерк овн ой  библіотекѣ  въ с. 
Р аевѣ , какъ и по всякой другой  би бл іотек ѣ  сельской при
ходской церкви, куда слались книги по ук азам ъ  или чрезъ 
благочиннаго, нельзя судить о книж ны хъ тр ебов ан ія хъ  и за
п р осахъ  со сторопы  сам аго  духов ен ств а , нельзя равнымъ обра
зомъ думать, чтобы вообщ е бѣ дная би бл іотек а могла удовле
творить живымъ интересам ъ духовн аго  сосл ов ія . Нынѣ почти 
кажды й сельскій  свящ ен н и къ  вы писы ваетъ еж едн евн ую  га
зету  и п реи м ущ ествен н о „ С в ѣ т ъ / а изъ еж ен едѣ льн ы хъ —

п и хъ  свящ енны хъ собы тій  и п р и сн оп ам ятн ы хъ  лицъ"— 
1 р. 10 к.; 1 8 6 5  г. Руководство и н а ст а в л ен іе  для слѣ
дователей —  I р. 2 8  к.; С лова и рѣчи Ф иларета 4  р. 40
к., 1 8 6 7  г. Ф илософ скія разм ы ш ленія о Божественности  
христіан ск ой  религіи  (Э р н еста  Н авиля) 2 р. 10  к.; слѣ
д у ю щ іе  томы (въ п ереводѣ ) того ж е  соч и н ен ія  куплены 
въ 1 8 6 9  г. и 1 8 7 1  г. за  2  р. 7 5  к.; въ 1 8 7 5  г. прі
обрѣтены  Т олкованія  преосвящ . Ѳ еоф ана на посланіе 
ап П авла къ Ф илиппійцам ъ ц . 75  коп.; въ 1 8 7 6  г.—  
сп равочн ая  книга но Т ам бов. е п а р х іи  1 р 20  к.; въ 
1 8 8 0  г. к уп л ен а би блія  на р усск . я зы к ѣ — ц. 4  р. 7 к.; 
въ слѣ дую щ ем ъ 1 8 8 1  г. пр іобрѣ тены  др угія  толкованія 
п реосвящ . Ѳ еоф ан а— ц. 4  р. 4 0  к.; въ 1 8 8 6  г. 4  книги 
уроковъ Зак он а  Б о ж ія  Ц а р ев ск а го — ц. 4  р. 95  к.; въ 
слѣдую щ ем ъ 1 8 8 7  г. п олучен ъ  5 вы пускъ— ц. 1 р. 35
к.; въ 1 8 8 9  г. Словарь Г ильдебрапдта 5 т т .— ц. 13 р. 20 
к.; въ 1891  г. к анонъ  А н д р ея  К р и тск аго въ русск. пе
реводѣ и списки бл агоч и н ій — за все 1 р. 2 5  к. въ 1893 
г. выписаны ж урналы : „К орм чій" и „Ц ерковно-приход
ск ая  школа" за 7  р. 5 0  к.; въ 1 8 9 4  году „Пастырскій  
С о б есѣ д н и к ъ " — 5 р. и „В оск ресн ы й  Д ен ь " — 4  р. Нельзя 
н е отмѣтить, что въ п ослѣ дн ее время начинаю тъ выпи
сы ваться, помимо Ц ер к овн ы хъ  В ѣ дом остей , кое какіе 
духовн ы е ж урналы , но вы писы ваю тся они безъ  всякоп 
систем ы . К ак ого-л и бо си стем ати ч еск аго  каталога раев- 
ским ъ церковны мъ книгам ъ, кромѣ оп и сей  составляемыхъ  
чрезъ  3 0 — 4 0  лѣтъ, н е  им ѣется и, к он ечн о, нѣкоторыхъ 
книгъ р а н ь т е  к уп л ен н ы хъ  нельзя найти  въ раевскои 
церковной би бл іотекѣ ; куда он ѣ  дѣ вал и сь ,— никто не 
зн аетъ . П олагаю тъ, что ихъ  давали и брали для чтенія 
покойны е св я щ ен н осл уж и тел и , и когда умирали, то книаь-
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яНиву“ съ ея цѣнными приложеніями—сочиненіями лучшихъ 
русскихъ писателей. Только напрасно издатель „Нивы“ не 
выбрасываетъ парижскихъ модъ изъ экземпляровъ, разсы- 
лаемыхъ сельскимъ батюшкамъ. Про сельскихъ дьяконовъ и 
дьячковъ изъ неокончившихъ мы не сдыхали, чтобы они вы
писывали газеты и журналы; вѣроятно—не на что, а они 
прибавятъ—и не для чего.

Пополненіемъ къ мѣстной церковной библіотекѣ дол
жна служить благочинническая библіотека. Благочинническія 
библіотеки, особенно по селамъ, имѣютъ свою давнишнюю и 
очень любопытную, а можетъ быть, и печальную исторію. 
Но до сего времени еще никто не удосужился подарить ее 
читающему міру. И въ 4-мъ Моршанскомъ благочиніи, къ 
которому принадлежитъ село Раево, издавна существуетъ

ки зачитались. Въ послѣднее время за церковными кни
гами стали слѣдить... Однако безпорядочность въ сель
скихъ церковныхъ библіотекахъ—общее больное мѣсто. 
Намъ передавали, что существуютъ такія церковныя 
библіотеки, гдѣ пріобрѣтаются но не хранятся книги, а 
епархіальныя и церковныя вѣдомости куда-то исчезаютъ 
до прочтенія. Слава Богу, что въ Раевѣ нынѣ этого 
пѣтъ, за то прежде было. Мы напрасно-бы завинили 
сельское приходское духовенство въ небрежномъ отно
шеніи къ библіотекѣ. ІІонимающіе хорошо знаютъ, что 
книга дорога лишь тому, кто сжился съ ней, у кого 
развитъ вкусъ къ чтенію и который безъ газеты и книги 
не можетъ быть и жить. Если же человѣкъ знакомъ 
только съ учебнымъ пособіемъ, отъ котораго всегда мор
щился, готовясь къ уроку или экзамену, и больше ни
чего не знаетъ, того трудно пріучить любить кпигу и 
вести порядочно библіотеку. Мы съоткровенничаемъ и 
признаемся, что молодые батюшки, за небольшимъ исклю
ченіемъ, таковы и не’ больше знаютъ цѣну книгѣ, а не 
рѣдко меньше, чѣмъ старики. Намъ доподлинно извѣ
стно, что нынѣшніе раевскіе священники могутъ оыть 
примѣромъ книжной бережливости, а старшій изъ нихъ 
исключеніе въ дѣлѣ книжнаго почитанія. Книга для 
него священна и небрежное отношеніе къ ней—тяже- 

-< дое преступленіе. • 7 //х  -*
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благочинническая библіотека; мѣсто е я — при благочинномъ. 
Мы зн аем ъ  про нее только по зап и сям ъ  ден егъ  по статьѣ, 
„на благочи н н ическ ую  би бл іотек у  К огда он а основана, ка
кія въ ней  имѣлись и имѣю тся книги, для н асъ  лично пока 
остается  неизвѣстны м ъ. К аталоговъ  ея при ц ер к вахъ  ни пи
сан н ы хъ , ни п еч атн ы хъ  никогда н е имѣлось. В идим о благо
чинническая би бл іотек а никогда н е и н тер есовал а окруж ного  
духовен ства; по. говоря такъ , мы имѣемъ въ виду цѣль ея 
у ч р еж д ен ія , а н е сборы  нН н ее. В ъ  послѣ днем ъ отнош еніи  
она всегда была предм етом ъ заботы  ок р уж н ого  духовенства, 
вѣ частности  раевскаго. По крайн ей  мѣрѣ въ 1 8 6 0  году на 
благочинническую  би бл іотек у  изъ Р а ев а  дан о 6 р у б ., въ 1861 
г; зап и сан о „на би бл іотек у общ еств ен н ую  “ 8 руб.; въ 1864 
г? „на благочинническую  би бл іотек у^  8 руб  ; въ 1 8 6 5  г, на 
н ее ж е  6 руб . Въ п осл ѣ дн іе  годы сборы  па благочинничес
кую  б и б л іо т ек у — на книги и ж урналы  значи тельн о уменьши
лись. Т олько въ 1 8 9 0  г. взято 2 р. 4 0  к., а то все -1  руб. 
50  кои . Н ы нѣш няя бл агочи н н и ч еск ая  би бл іотек а  находится  
въ е. Больш омъ Н ичаевѣ , но въ н ее  едва ли переданы  тѣ 
кО Ѵ й. на покупку которы хъ тратились больш ія деньги. Не
лиш нимъ считаем ъ прибавить, что веден іе благочиннической  -он то  «гмонжуноон *пі оя і ' и гохін
библіотеки , возлож ен н ое па благочиннаго, обр ем ен ен н аго  сво
ими обя зан н остя м и  и очень сл ож н ой  п ер еп и ск ой , брем я не- 

для него, съ  чѣмъ, мы п ол агаем ъ , согласятся
и сами о о. благочинны е Н ы нѣ учебно-воспитательны й воп
росъ по церковной ш колѣ вы двинутъ впередъ , и кому онъ 
порученъ , тѣм ъ удобн ѣ е быть би бл іотек ар ям и , а вмѣстѣ слѣ
дить ѣа теч ен іем ъ  наш ей ц ер к ов н о-богосл ов ск ой  и вообще 
просвѣтительной литературы , П итатель извинитъ, что мы, 
заговоривъ о сам ообр азов ан іи  и сам оразви тіи  раевскаго ду
ховенства, нѣсколько уклонились. В п рочем ъ  нельзя было и
н& ^йлЬ ниться. такъ какъ церковная б и б л іо т ек а —единственный  

ЙКТ ВЧЫ .ІШЦІТННОП 0ЧЯНЖШ ОЛГД 4’Н вІЯОР< *
источникъ дополнительнаго образованія сельскаго приходска 
го духовенства, которому поручается великое дѣл о ̂ -'РУ ково_



тндох ш л ю  
інаян Д'лвт

дить народны ми чтеніям и. Заводить свои библіотеки и ,ц р -
купать собственны я книги не представляется возможны мъ
даже свящ ен н и к у, а тѣмъ болѣе дьячку. Ж аль только, что
церковно-библіотечны й вопросъ постепенно отодвигался па
задній планъ иными вопросами, требую щ ими такж е рѣ ш еніи .
А нора бы и ем у дать дви ж ен іе вн ер едъ Ла 

(.Продолженіе будетъ).

лтишгшчш -ш . Г-і .іінвоцоі йоте шщ какощк&ох&н <аш
Историческій очеркъ іоанао-Богосдовсной второклас
сной церновно ^приходской школы села Ново-Аленсан- 

дровки, Козловскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.
.«г д о ц о іін  аэг.гуннад оцтэы б о д

КІЛУі'НиП'О У ШіШшіШІІ ЯЬЛЦГООд --ГО/ ВЯШЩ' &
Самымъ полнымъ и лучшимъ вы раж еніем ъ свящ енны хъ  

завѣтовъ великаго Ц аря-М и ротворц а о, просвѣщ еніи  русскаго  
народа въ д у х ѣ  церкви Х ристовой м ож етъ служ ить Іоан н о- 
Б огословская церковно-учительская школа, что пъ селѣ  Н о 
во-А лександровкѣ, К озловскаго ѵѣзда, Тамбовской еп ар хіи .

Д о 1891  года здѣсь была только школа грамоты, содер-й'Ж'і;; ч? , . .. Ь «-1. « . < > акМ длх
ж авш аяся н а  ср едства жены генералъ-лейтенанта Ольги А л ек 
сѣевны Н овиковой. Н о эта скромная по своимъ задачам ъ  
школка была добры мъ зерномъ, которому Господь судилъ  
разростись въ величественное дерево Съ начала 1 8 9 1 -—2 
учебнаго года н азван н ая  школа была преобразована въ д в у х 
классную  ц ерк овн о-п ри ходск ую  ,гп^олу, к отор ая; нрем енно  
помѣщ алась въ одномъ изъ здан ій , принадлеж авш ихъ сыну 
О. А . Н овиковой, А лександру И вановичу Н овикову, ,̂ п о ж е
лавш ему ч резъ  устройство школы увѣковѣчить память сво- 

аат’Ыі л л  * <Люі у вдг ; к
его родителя И в ан а  Петровича Новикова^ занимавш аго н и к о
торое время при ж изни *) долж ность попечителя С .-П ет ер 
бургскаго уч ебн аго  округа. <ш едх йоият атапФатэя

Н аслѣдовавъ отъ родителя довольно значительны й ка
питалъ, онъ рѣш илъ употребить его па святое дѣ ло, а  имеп-

*) С кончался 30  Іюня 1892  года (Г
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итателей, не скупится на ассигнованіе средствъ На содер
жаніе ихъ. Болѣе серьезное вниманіе въ этомъ отношеніи 
съѣзды оказываютъ епархіальнымъ женскимъ училищамъ. На 
каждый отдѣльный классъ здѣсь полагается отдѣльная вос
питательница, которая неразлучна со своими воспитанницами 
весь день, причемъ вмѣстѣ съ ними сидитъ даже въ классѣ 
на урокахъ. Слѣдя за дисциплиной въ классѣ, она знакомит
ся съ учебнымъ матеріаломъ, даваемымъ на урокъ воспитан
ницамъ, съ пріемами преподаванія и требованіями препода
вателя; во время вечернихъ занятій она поэтому является 
прекрасной помощницей для воспитанницъ. Изъ мужскихъ 
училищъ, гдѣ это дѣло хорошо поставлено, намъ извѣстно 
общежитіе при Александро-Невскомъ Петербургскомъ учи
лищѣ. Здѣсь на 343 учащихся имѣется девять надзирателей, 
т. е. по 38 человѣкъ на надзирателя. Если раздѣлить всѣхъ 
воспитанниковъ на группы, по 38 человѣкъ въ каждой, и 
представить каждую ближайшему надзору одного воспитателя, 
съ характеромъ класснаго наставника, то онъ можетъ знать 
всякаго воспитанника, какъ пять своихъ пальцевъ, и можетъ
безошибочно вліять на него. (ГІермск. Епарх. Вѣд.).

_____  • ' . п і . і і Оі в .атпж

Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Кг столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 
' ^оршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

( П р о д о л ж е н і е ) .  \« .ю ‘)ѵгп • •ти
•  < . . I  і * * т * ** * • 15 і

№ X. Средства содержанія раѳвскаго причта.
Отъ пищи духовной мы послѣдовательно должны подой

ти къ вопросу о пищѣ тѣлесной, отъ хлѣоа духовнаго къ 
хлѣбу насущному и признаться, что добываніе его постоянно 
мѣшаетъ удовлетворять высшимъ запросамъ духа. Съ вопро
сомъ объ улучшеніи умственнаго и нравственнаго уровня 
Духовенства всегда неразрывно стоялъ тяжелый вопросъ о 
способахъ и средствахъ содержанія приходскаго духовенства.
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Стоитъ только бѣгло- прослѣдить страницы русской исторіи, 
какъ легко убѣдиться въ сказанномъ Добываніе средствъ 
путемъ самоличной обработки земли всегда вредило служе
нію духовенства, а нанять работника не только дьячку, но 
и священнику было не на что; выпрашиваніе, почему- 
то до сего времени именуемое доброхотнымъ даяніемъ, 
всегда роняло приходское духовенство. Слишкомъ стара жа
лоба, какъ еще въ XVI и XVII вв. мужики нанимали по
повъ на дешевую ругу, не обращая вниманія на умственныя 
и нравственныя качества нанимаемыхъ; у этихъ дешевыхъ 
наемниковъ не всегда бывали службы но праздникамъ. И 
вполнѣ естественно. Дешево взявшіеся служить въ приходѣ, 

ч обращались не въ учителей, а въ тѣхъ же мужиковъ—ра
ботниковъ, которыхъ такъ кратко, но такъ вѣрно изобразилъ 
знаменитый крестьянинъ Посошковъ, жившій при Петрѣ. 
„Священники ничѣмъ отъ пахатныхъ мужиковъ неотмѣнны; 
мужикъ за соху и попъ за соху, мужикъ за косу и попъ за 
косу. Понеже, аще пашни ему не пахать, го голодному 
быть; гдѣ было идти въ церковь на славословіе Божіе, а попъ 
пойдетъ съ мужикомъ овины сушить: гдѣ было обѣдню слу
жить, а попъ пойдетъ съ причетниками хлѣбъ молотить, а 
паства духовная остается въ сторонѣ/ Матеріальныя сред
ства духовенства были такъ плохи, что Посошковъ дивится: 
„чѣмъ имъ питатися, Богъ вѣсть... Иной пресвитеръ возло
житъ на ся одежду златотканную, а на ногахъ лапти растоп
танные и во всякомъ калѣ обваленные, а кафтанъ нижній 
весь гнусенъ/ Матеріальному состоянію, какъ справедливо 
замѣчаетъ профес. П. В. Знаменскій, соотвѣтствовало нрав
ственное 31), а мы прибавимъ и умственное. За сохой и ко- 
.огои ЬіИЖі.* : • ‘ Г- „

сои забывалось все, чему учила духовная школа. Па нашь 
вопросъ: „не любилъ ли кто изъ стараго раевскаго духовен
ства читать/—мы получили очень краткій, но основатель-

пшиит О'1Д!ГІ

31) Руковод. къ русск. церк. исторіи, стр. 317, изд- о-



ный отвѣтъ: „Е два-ли  мож но предполагать ихъ у сер д іе  къ 
чтенію, когда они погруж ались въ неизбѣж ны я ж итейск ія  
хлопоты и п оп еч ен ія . Старинны е іереи  вообще не м ного чи
тали, да нечего п ож ал уй  было и читать, кромѣ церковны хъ  
и богослуж ебны хъ книгъ, съ которыми они постоянно имѣли 
дѣло во время богосл уж ен ій . Р азв ѣ  въ долгій осен н ій  или 
зимній вечеръ прочтетъ кто нибудь изъ нихъ нѣсколько стр а
ницъ изъ четьихъ-м иней , или поученій  св. Златоуста или 
Иліи М и н я т ія .... В отъ  и все чтен іе стариннаго д у х о в е н с т в а /  
Этотъ отвѣтъ раевск аго  свящ енника М. С. П окровскаго, живо 
помнящаго лю дей конца X V III  и начала X IX  в., мы счи
таемъ авторитетны м ъ. И зъ него видно, чѣмъ ограничивалось  
саморазвитіе духов ен ств а  первой половины X IX  в., мож но  
понять, что мѣш ало этом у саморазвитію  и отбивало охоту  къ 
чтенію и создавало такія условія, при которы хъ нельзя не  
забыть всего и н е растерять ум ственнаго капитала.

П равда, ны нѣ дѣло во многомъ обставляется нѣсколько 
иначе, а  во м ногом ъ соверш енно по иному и р аевск ое д у х о 
венство не ходи тъ  „въ гнустны хъ кафтанахъ" и „р астоп тан 
ныхъ л ап тяхъ , всякимъ каломъ обваленны хъ," но его ст а 
ринные предш ественники несомнѣнно испы тали все, о чемъ  
засвидѣтельствовалъ крестьянинъ Посошковъ, живш ій во вре
мена возникновенія  раевскаго прихода. В прочем ъ н е гл убо
кіе старики пом нятъ, какъ раевскій дьяконъ С ем енъ В а
сильевъ сл уж и л ъ  въ лап тяхъ , а всѣ дьячки пахали и косили, 
разумѣется, не въ см азны хъ сап огахъ  съ  калош ами, а въ лап 
тяхъ, сп летен н ы хъ  собственны ми руками, которы хъ (лаптей) 
сди н е сним али, отправляясь къ вечернѣ, а  послѣ вечерни —  
раскидывать н авозъ  и допахивать огородъ или докаш ивать  
тРаву. , ,

Село Р аев о  всегда принадлеж ало къ числу н ебогаты хъ , 
а .за п ослѣ дн ее время оно едва-ли не одно изъ сам ы хъ б ѣ д 
нѣйшихъ и задол ж ен н ы хъ  селъ; на немъ много продоволь
ственнаго долга и податной недоимки. П осем у и двухъ -

—  1067  —
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штатный раевскій приходъ никогда не былъ богатымъ. При 
одномъ штатѣ его можно отнести къ среднимъ. Постоянны
ми средствами содержанія раевскаго причта служитъ плата 
за требоисправленіе и земля въ полѣ и огородѣ, сначала въ 
размѣрѣ 41, а затѣмъ 72 десятинъ съ усадебной. Опредѣ
ленной таксы за требояснравлеяіе никогда не полагалось. 
Размѣры ея растутъ вмѣстѣ съ дороговизной жизни но усло
віямъ времени. Прилично содержаться, особенно священни
ческой семьѣ, одѣться и содержать дѣтей уже становится 
не такъ дешево, какъ раньше. Гдѣ взять средствъ? Одинъ 
источникъ—наложить на требы. Оставался одинъ штатъ въ 
Раевѣ,—но вотъ открываютъ снова другой... Тѣмъ содер
жаться второму штату, когда и одному-то штату жилось не 
особенно привольно—опять наложить на требы, или, по край
ней мѣрѣ, не совершать требъ безплатно, даже бѣднякамъ... 
Конечно выше всего оплачивается свадьба— 10 руб., безъ 
молебна. За хожденіе по приходу въ праздники (Пасхи, Успе
нія, въ день Косьзш и Даміана, на Рождество Христово, Кре
щеніе) берется 15— 20 коп., но праздничныя платятъ далеко 
не всѣ. Мы не перечисляемъ количества платы за всѣ требы, 
такъ какъ опредѣленная плата за требы не можетъ свидѣ
тельствовать объ общей суммѣ доходности. Дѣло въ томъ, 
что количество требъ негодно бываетъ неодинаково, напр.. 
въ неурожайный годъ свадебъ бываетъ меньше, а погорѣль
цы просятъ „пожалѣть/ Въ общемъ каждый священникъ въ 
настоящее время съ большими усиліями получитъ кружеч
наго денежнаго дохода 300—350 рублей. Въ соотвѣтствен
ной пропорціи получаетъ діаконъ—двѣ части, а псаломщи- 
кя~ п о  одной. Земля для занимающихся ею по нынѣшнимъ 
годамъ едва-ли можетъ вноситься въ статьи прихода. Оора-. 
ботка ея, сѣмена, содержаніе работника и домашняго земле
дѣльческаго инвентаря стоитъ не дешево. У кого держит 
ся старое заведеніе, тѣ не бросаютъ заниматься земледѣ 
ліемъ и хозяйствомъ; кто же вновь думаетъ начинать
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дѣло, тѣмъ люди опытны е пока совѣтую тъ переж дать. Но съ  
другой стороны  отдавать землю въ аренду выгода тож е не*  
большая. Слиш комъ трудно выколачивать арендную  плату въ  
неурожайный годъ, а эти годы учащ енн о повторяю тся.

Мы н е будем ъ  распространяться о давно извѣстномъ, 
какъ'въ сел ьск и хъ  п р и ходахъ , въ частности въ раевском ъ, 
каждая треба  оплачивалась различными натуральными прино- 
шеніями, безъ  которы хъ она была н е мыслима. П ринош енія  
эти были слиш комъ разнообразны . К рестины  и свадьба н е  
обходились безъ  бутылки водки,' куска мяса, или ржавой  
рыбы. В ъ  др уги хъ  сл уч ая хъ  бралось хозяйственны м ъ продук
томъ— рож ью , овсомъ, гречихой, просомъ, яйцам и и даж е лы
ками. С обиралось-ли въ Раевѣ  ягодами, грибами, лучиной, 
сметаной и т. и ., какъ это бывало въ другихъ м ѣстахъ пра
вославной ‘ Р оссіи , никто н е знаетъ. И зъ всѣ хъ  натуральны хъ  
сборовъ въ Р аев ѣ  уцѣлѣли только праздничны е пироги и хл ѣ 
бы, которые по деревням ъ замѣнены  мукой или рожью. П ри
носное вино теперь отходитъ въ область п редан ій . Былъ сл у
чай, какъ покойном у о. Іоанну М алову за  праздничны й мо
лебенъ м уж икъ заплатилъ лаптями. Нынѣ этого совсѣмъ нѣтъ. 
Но остатки стар и н н аго  крохоборничества, непріятны я и с а 
мому духовен ству, пока живутъ, какъ сущ ествен н ая  под
держка н еобезп еч ен н аго  духовенства. „П оѣдем ъ со мной въ 
деревню, н е  н абер ем ъ -л и  мучицы или ржицы , говорилъ осенью  
священникъ с ы н у — студ ен ту , окончившему курсъ сем инаріи , 
жившему при нем ъ до полученія мѣста. М нѣ одном у ѣхать  
и ходить но ам барам ъ какъ-то н е л о в к о / И  поѣ халъ  сынъ  
съ отцемъ собирать м уку или >что случи тся ... Н асм отрѣлся  
молодой к ан ди датъ  на тяж елую  картину; онъ видѣлъ, какъ  
грустно чувствовалъ себя  отецъ, разставляя мѣш окъ, и съ  
какой н еохотой  м уж икъ давалъ м уку или рож ь 33). „Н ѣ тъ

33) Разговоры  сборщ иковъ съ муж иками или бабам и мы оп у
скаем ъ. В сѣ  они съ  подходами и похож и одинъ на др у-
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не пойду на сельск ій  п риходъ , дум алъ молодой умъ, пойду 
къ г о р о д ъ /  П оступ и л ъ , какъ задум ал ъ , въ городъ псалом
щикомъ; но тутъ  вмѣсто муки ем у попались булки, а по 
п раздн ик ам ъ , во время х о ж д ен ія  по п р и ходу , презрительные 
взгляды х озя и н а , указы ваю щ аго к он ец ъ  стола, гдѣ стояла 
буты лка водки и л еж ал ъ  хвостъ  селедки . Н икогда не знав
шій вк уса въ „зел ен ѣ  винѣ", псалом щ икъ робко садился, но 
пи до чего н е  дотроги вал ся ... „Н ѣ тъ , н е остан усь  т у т ъ .,  
у й д у /  дум алъ  онъ. И человѣкъ, готовивш ійся и желавшій 
быть свящ енником ъ, п овернулъ  съ  дороги , !онъ пош елъ, хотя 
близкой къ ней , но другой . „ С м а л о д у ш н и ч а л ъ / ск аж утъ  вели
кодуш ны е, избавленны е отъ печальной н еобходи м ости  лазить 
по ам барам ъ и „ к о п а т ь ся 14 и зъ -за  пироговъ или булокъ. Но 
какое ж е  м ож етъ  быть вели к одуш іе у двадцати-лѣ тняго юно
ши, представлявш аго все идеально?! М ы уклонились. Чита
тель извинитъ. М ысль невольно уходитъ  въ сторону при 
повтореніи  того, о чемъ п и сан о, п и сан о , да переписано.... 
В ѣдь пиш ущ ій эти строки  все это испы талъ на себѣ .

О собен н о тя ж ел о  ж ивется псалом щ икам ъ. Они и отъ 
м уж иковъ отстали и къ свящ еннику не м огутъ  пристать. 
С ем ейном у дьячку н е легко изворачиваться, чтобы не быть 
голодны мъ и холодны м ъ. „У ж ъ  очень тр удн о  стало жить, слы* 
щ али мы гр устн ую  повѣсть псалом щ ика, прослуж ивш аго оо- 
лѣе 4 0  лѣтъ въ сел ѣ  Р а ев ѣ . В се  перевелось и ничего не 
заведеш ь. В ъ  п р еж н ія  в р ем ен а ж ивали хозяй ством ъ  и люди 
были к акъ-то п оп р ощ е. С тары е дьячки ‘имѣли по двѣ по 
три коровы, а паслись онѣ на привольѣ. А  нынѣ одну за
ведеш ь и та зимой п адетъ  то отъ безк орм и ц ы , то отъ зара
зы за  одно съ  м уж иц к и м и .. . В ъ  стары е годы дьячку давали 
дровъ изъ  барск ой  эконом іи  са ж ен и  по три; дьячки сами 
ѣздили рубить дрова и рубили что. п он р ав и тся .... Нынѣ не то

гой въ родѣ сл ѣ дую щ и хъ  п едом оловок ъ ... „Вѣдь есть...
Ну много-л и пудъ... Вѣдь ты имъ годъ сытъ не будешь- 
А намъ-то чѣмъ жить... и т. д. и т. д.“.
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На счетъ чего другого, а на счетъ кормочку и дровецъ и 
дьячка уважали.... Старый дьячекъ позоветъ бывало къ себѣ 
заставщика, поднесетъ ему рюмочку-другую, ну—смотришь 
вечеркомъ лошаденка и привезетъ возъ мякинки, а въ сре
дину добрякъ—заставщикъ броситъ и чистаго зерна ... Нуж
но поправить дворъ—лѣску дадутъ изъ конторы.... А нынѣ 
и тамъ все на счету. „Въ тѣ „поры" можно было жить безъ 
денегъ: онѣ какъ-то не надобились; нынѣ все пошло на де
нежку, а денежка стала дорога. Какая нынѣ деньга у му
жика, которому мы служимъ. Правда и въ старые годы труд
но жилось, а все „кубыть" (какъ будто) лучше. Нынѣ нѣтъ 
своего—трудно выпросить. Мужику дорога мѣра картошки... И 
то сказать, всѣ какъ-то перестаютъ другъ-друга жалѣть... 
Каждый боится, какъ бы ему самому не насидѣться съ го
лоду, если отдать дьячку лишнюю мѣру картошки... Земли 
у дьячка въ полѣ по двѣ десятины, а лошади нѣтъ, нанять 
не на что... Самому поѣхать вышло изъ моды и говорятъ не 
хорошо. Не свое дѣло.... Право, иной разъ подумаешь, что 
мужичкомъ быть лучше.... Мужика возьмутъ на работу, да
дутъ денегъ, а вѣдь дьячку совѣстно наниматься, къ тому 
же его и не наймутъ..." Нужно сознаться, много правды въ 
горькихъ словахъ стараго дьячка.... Теперешніе раевскіе пса
ломщики имѣютъ только по коровѣ, лошадей нѣтъ, хозяй
ства почти не ведутъ, а дѣти пошли въ мужики. „Чаепитіе," 
обязательное ежедневно въ каждой мѣщанской семьѣ, далеко 
не обязательно у раевскаго дьячка.

Намъ скажутъ, что раевскій приходъ нынѣ не такъ бѣ
денъ, какъ онъ представляется, при чемъ укажутъ на одного 
изъ нынѣшнихъ тамошнихъ священниковъ, человѣка, у кото
раго все свое и который не испытываетъ нужды, 'которую 
терпятъ дьячки, отчасти и діаконъ. Но мы лучше другихъ 
знаемъ, почему это такъ. Онъ поступалъ въ с. Раево на 
одинъ штатъ и получалъ три части, а дьяконъ съ дьячкомъ 
но одной, какъ изъ денежнаго дохода, такъ и изъ земляного.
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Въ первые десять лѣтъ его служенія оыли урожайные годы 
и хлѣбъ въ цѣнѣ. Но опять таки не въ этомъ главное усло
віе его обезпеченности. Жилъ и до него священникъ, но 
всегда жаловался на недостаточность средствъ. Мы болѣе 25

1 • ♦ • »
лѣтъ помнимъ его и его семью; мы знаемъ, какъ онъ самъ 
брался за цѣпъ и варилъ кашу рабочимъ на покосѣ, чтобк 
сытые работники работали веселѣй; мы видѣли, какъ онъ по 
цѣлымъ часамъ ходилъ за сѣвцомъ и пахаремъ, указывая 
мужику, какъ нужно сѣять и пахать; онъ никогда не вста
валъ позже 5 часовъ утра; самъ снаряжалъ работника въ 
поле, налаживалъ ему соху и правилъ телѣгу. Въ рабочій 
день' онъ обязательно посѣщалъ рабочихъ и не шелъ, а бѣ
жалъ въ поле, часто захвативъ съ собою № газеты. Отпра
вляясь въ поле, онъ бралъ съ собою сыновей—ребятъ, осво
бодивъ ихъ отъ книжки; пускалъ ихъ впереди себя и училъ? 
какъ нужно ходить, чтобы и ходъ былъ быстрѣй, и шагъ 
вѣрнѣй, а главное, чтобы не топтались сапоги (впрочемъ, въ 
часы уроковъ ходьбы ребятишки бѣгали босикомъ). Мы по
мнимъ, какъ онъ по субботнимъ и праздничнымъ днямъ то
ропился изъ поля въ село самымъ скорымъ шагомъ, чтобы 
не запоздать къ вечернѣ. Его матушка хлопотала по домаш
нему хозяйству, но нерѣдко бывала въ полѣ, когда самого 
священника задерживали дома требы и служба. Его дѣти 
прошли также нелегкую школу. Они съ дѣтства приввікли 
къ физическому труду. Умственный ихъ трудъ во время ка
никулъ всегда смѣнялся физической работой и въ полѣ и 
дома. Всѣ три сына не особенно засыпались во время ка
никулъ. Они часто обходились безъ работника и въ полѣ и 
на гумнѣ за самой тяжелой работой, напр., вязкой и клад
кой сноповъ; они сами поставили рыгу—молотильный сарай 
умѣя владѣть и топоромъ съ пилой; поправить телѣгу, на 
бить обручи на кадку и др. домашнія подѣлки для нихъ были 
совсѣмъ немудреной работой. Во время стройки новаго дома 
они и1 холодали й голодали, ночуя1 йодъ дождемъ въ по



1073

или въ лѣсу подъ открытымъ небомъ,: выбившись изъ силз^ 
вмѣстѣ съ. лошадьми подъ тяжелыми возами лѣса или .досокъ. 
Ободряя дѣтей, не рѣдко мать ѣхала съ . ними въ лѣсъ и 
тоже ночевала подъ открытымъ небомъ... .Все это, дѣлалось 
для себя и не по неволѣ, а съ охотой. Только теперь можно 
понять, какъ все это полезно, и только знающіе і это въ со
стояніи понять, какъ выстроенъ приличный домъ раевскаго 

і священника, і . ■ «.< , • . . и : • < і . Ѵ і  5  '  I  , Н • І • / 3 ,  V < і
Всѣ три сына его одновременно обучались въ семина

ріи. Ихъ семинарская жизнь была сплошнымъ трудомъ, не 
чуждымъ даже лишеній. Квартира для нихъ выбиралась всегда 
подешевле, а содержаніе пищейі поскромнѣе. „Они у меня мо
гутъ ѣсть и солонину, а на. чай такъ и вовсе не.падки, бы
вало говаривалъ отецъ, передавая сыновей на руки старшаго; 
нельзя-ли имъ варить кашицу къ завтраку вмѣсто чая. Дома 
имъ мать варила ее съ ветчиной, а по постнымъ днямъ съ 
масломъ^/ Къ сожалѣнію хозяйка скоро отказалась варить 
кашицу девяти и десяти-лѣтнимъ ученикамъ, и они съ боль
шой. неохотой перешли на пустой, совершенно безсодержа
тельный чай. У одного изъ нихъ и до сего времени сохра
нилась .привычка пить чай безъ всего. Съ чая они временно 
переходили даже на цикорій (по 1 коп. палочка на двѣ за
варки) и пили его цѣлый годъ, когда но переходѣ въ IV кл. 
училища устроились одни—„безъ старшаго, т. е. ученика 

"Семинаріи. Роскошью для нихъ за это время были смазные 
сапоги (вм. личныхъ) и драповые „дипломаты ѵ (вм. овчин
ныхъ тулупчиковъ крытыхъ казинетомъ). На волѣ ребята 
подростки чуть было, не заболтались. Училищное начальство 
перемѣнило на нихъ взглядъ и аттестовало плохо при пере
дачѣ въ семинарію. На пріемныхъ, экзаменахъ одинъ кое- 
какъ „выкарабкался“, другому отказали. Послѣдній прожилъ 
Цѣлый годъ дома, забывая то, что зналъ. Но чрезъ годъ прі
ѣхалъ держать экзаменъ, уже безъ училищной аттестаціи и 
прекрасно сдалъ его, будучи принятъ подъ Дг 8 (изъ 50). Вид
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но, домашняя наука иной разъ дѣйственнѣе школьной. Съ ними 
поступилъ въ семинарію и третій братъ... Братъ, поступив
шій раньше всѣхъ въ семинарію, долго не могъ зарекомен- 
доваться предъ начальниками и наставниками семинаріи, при 
самомъ искреннемъ желаніи сдѣлать это. И только при рек
торѣ архим. Никандрѣ изъ послѣдняго класса выпущенъ по
1-му разряду. Съ младшимъ изъ братьевъ тоже вышла оказія. 
Будучи прекраснымъ математикомъ (въ училищѣ, а послѣ и 
въ семинаріи 5) онъ въ I кл. былъ оставленъ на повтори
тельный курсъ изъ-за того, что второпяхъ на экзаменѣ при 
дѣленіи многочлена на многочленъ не раснредѣлилъ дѣли
маго и дѣлителя по степенямъ.

По переходѣ въ семинарію, въ первыхъ классахъ, братья 
жили въ общежитіи, а затѣмъ перешли на квартиру и, на
бравъ „ ребятъ, “ т. е. учениковъ училища, зажили съ ними 
хозяйственнымъ образомъ, лично выработавъ строгія правила 
общежитія. Послѣ этого дѣти уже дочти не требовали отъ 
отца денегъ для своего содержанія. Только впослѣдствіи со
держаніе младшаго сына въ университетѣ до нѣкоторой сте
пени было чувствительно для отца, хотя въ годъ студенту 
университета едва-ли высылалось болѣе 100 рублей, а сынъ, 
отправившійся въ академію, предварительно скопилъ день- 
женокъ, пробывъ около 5 лѣтъ на духовно-училищной служ
бѣ. Первоначально онъ и въ академіи содержался на свой 
счетъ, причина чего заключалась въ плохомъ семинарскомъ 
аттестатѣ (общій баллъ 4), а затѣмъ получилъ казенную сти
пендію. Во время семинарской жизни одинъ изъ братьевъ 
никогда не вставалъ позже 6 часовъ, чаще въ 5 или даже 
въ 4, особенно въ базарные дни, чтобы пораньше съ возовъ 
купить подешевле и посвѣжѣй продуктовъ для общиннаго 
хозяйства, а затѣмъ, придя въ квартиру, приготовить чай, а 
въ 6 часовъ, какъ положено, разбудить учениковъ училища 
къ утренней молитвѣ, чаю и повторенію уроковъ. Братья-- 
ученики, хотя и очень рѣдко, хаживали изъ Тамбова домой



1075

(за 115 вер.) пѣшкомъ, такъ какъ лошади и работникъ на
добились дома для полевыхъ работъ.

Считая своимъ долгомъ дать образованіе сыновьямъ, 
отецъ и мать приберегали немного и дочерямъ на приданое, 
хотя бы лучше было вмѣсто того дать имъ образованіе. Те
перь это поняли, но поздно; впрочемъ, дочери вѣрятъ, что 
учиться никогда не поздно. Вотъ при какой жизни и при 
какихъ условіяхъ человѣку семейному при небольшихъ сред
ствахъ можно жить безбѣдно, а пожалуй и возбудить зависть 
другихъ, не умѣющихъ жить по средствамъ. Но мы однако 
вѣримъ, что жить такъ трудно, а при нынѣшнихъ условіяхъ 
и невозможно. Какіе-нибудь 10—1.5 лѣтъ значительно измѣ
няютъ условія жизни. Не особенно изнѣженные отцы уже 
не могутъ воспитывать своихъ дѣтей, какъ воспитывались 
сами. А иногда напрасно... Нѣга разслабляетъ, а суровость 
закаляетъ характеръ и волю.

(Продолженіе будетъ).

Историческій очеркъ Іоанно-Богословской второклас
сной церковно приходской школы села Ново-Алексан- 

дровки, Козловскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(О в о п !  а и і е)

I V .

Всѣхъ учащихся въ школѣ въ 1891-2 учебномъ году, 
т. е. въ годъ открытія школы въ I классѣ было 66 человѣкъ и 
15 во 2 классѣ, всего 81; на второй годъ число ихъ воз
росло до 130 совмѣстно въ обоихъ классахъ. Одинъ изъ уче
никовъ этого курса Ѳ. Туровцевъ, отличившійся особымъ да
рованіемъ къ ученію, въ августѣ мѣсяцѣ былъ опредѣленъ
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Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка. О’.!.Г ’

Ыі
Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 

Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи г
П <Г7. НП пн? п

(Продолженіе).
ПП .1 7 ГЯЭ-І!.'!•) г н
,п;оо •іЯ<»ог оіш«>

.лйпроп X. Бытъ духовенства.
ИН8“ КОІ.ОІІ < іПЯ <по
В ъ  отдѣлѣ о причтѣ остается сказать о бытѣ раевскаго  

духовенства. Ч итатель о многомъ ѵзналъ изь п р еж де сооб- 
щ еннаго, но мы къ этом у кое-что прибавимъ изъ собствен
ныхъ воспом инаній  и воспом инаній старинны хъ лю дей. Д у 
ховные р а н ь т е  жили какъ мужики. Н о это „раньш е* н уж н о  
относить къ Х Ѵ И І и только отчасти къ началу X IX  в. У ж е  
въ началѣ X I X  в, іер ей  не совсѣмъ походилъ на м уж ика, 
дьячекъ съ дьяконом ъ были близки къ м уж ику почти во 
всѣхъ отн ош ен ія хъ . Знам енательно, что р аевск іе свящ енники  
X IX  в. н е имѣли стороннихъ долж ностей  и не чувствовали  
себя начальствомъ, если исключить два-три года благочип- 
ствовапія о. Іоан н а  И ичаевскаго въ началѣ его служ бы . Они 
знали только свой храм ъ и свой приходъ; это несом нѣнно  
благотворно сказы валось на ихъ до сего  врем ени чисто пра
вославномъ приходѣ , на простотѣ ихъ ж изни, а  вмѣстѣ и 
обхож деніи . С вящ ен н и к ъ  для всѣхъ былъ полож ительно сво
имъ человѣкомъ. Н ам ъ очень часто встрѣчались записи въ 
метрическихъ книгахъ  о родивш ихся крестьянскихъ дѣ тяхъ  
съ отмѣтками: „воспріем никъ, іер ей ... т а к о й -т о ...“ Помимо 
постоянны хъ сн ош ен ій  пастыря съ  паствой въ качествѣ д у 
ховнаго отц а  и требоисполнителя, особом у сбли ж ен ію  д у х о -  
ховенства вообщ е, іер ея  въ частности , способствовали х о ж 
денія но п р и ход у  съ  „п р и с я д к а м и / К акъ всегда, такъ  осо
бенно но праздникам ъ, церковно-служ ители послѣ м олеона

1
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являлись первыми гостями у мужика. „Батюшка присядь" 
было самымъ обычнымъ словомъ сколько яибудь зажиточ
наго хозяина, приложившагося ко кресту. Въ этихъ словахъ 
никогда не звучало горделиваго снисхожденія городскаго 
„ домовладыки указывающаго псаломщику конецъ стола. Но 
и о сельскихъ присядкахъ можно судить всяко... Въ нихъ не 
было добра безъ худа и, наоборотъ,—худа безъ добра. Пока 
клиръ не особо часто присаживался и пока онъ понималъ 
свое положеніе, до тѣхъ поръ присядки были полезны... Въ 
доказательство своихъ словъ мы заполнили бы цѣлыя стра
ницы разговорами во время этихъ присядокъ. Мужикъ весь 
изливался предъ „батюшкой*, говорилъ и о себѣ, и о семьѣ, 
и о дворѣ, и о скотѣ, и о полѣ.... Словомъ—обо всемъ, о чемъ 
могъ говорить и о чемъ могли бесѣдовать съ нимъ духов
ные, давая полезные совѣты. Но бывали и исключительные 
разговоры. Мы лично припоминаемъ одинъ изъ нихъ, веден
ный однимъ изъ нынѣшнихъ раевскихъ священниковъ во 
время пасхальнаго хожденія. Дѣло было въ прежнемъ при
ходѣ во время русско-турецкой войны (1877—1878 г.) м)- 
Батюшка присѣлъ, начались разговоры и съ обычныхъ раз 
говоровъ незамѣтно перешли на политику. „А вотъ, батюш
ка, обратился хозяинъ—старикъ (Юринъ), что это за Ко
сти н-тин-тин..., ахъ, вотъ конца-то и не выговорю../—Кон
стантинополь, помогъ ему батюшка. „Точно, точно, обрадо
вался мужикъ. Какъ это, говорятъ, онъ иряналягаетъ (при
надлежитъ) русскимъ/—Нѣтъ, онъ не принадлежитъ рус-

: - - • . ’ </Т . ...
1 А / / / >  п  • »/».• ' , • ' • Р НI  •  1 '  •

33) Пишущій эти строки тогда былъ ученикомъ II класса 
училища и по обычаю „поповыхъ ребятъи тоже ходилъ 
по приходу съ духовными, собирая копейки... То было 
въ с. Колударовѣ.

А
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скимъ, а принадлежалъ грекамъ, но его завоевали нехристи 
турки у грековъ, у такихъ же крещеныхъ, какъ и мы. И 
наша вѣра изъ Константинополя.... Ііо вѣрѣ Константино
поль нашъ. Оттуда на Русь присылали главныхъ архіереевъ 
(митрополитовъ), пока у насъ не было своихъ. Оттуда въ 
переводѣ на славянскій языкъ взяты наши богослужебныя 
книги; оттуда приходили къ намъ ученые люди. Когда рус
скіе пообжились и поумнѣли, а Константинополь взяли тур
ки и самый хорошій храмъ въ Константинополѣ обратили 
въ мизгитъ, (мечеть) 34), сняли съ него крестъ и поставили 
свой полумѣсяцъ, главные русскіе архіереи стали посвящать
ся въ Москвѣ и были русскіе люди. Православнымъ хри
стіанамъ трудно стало подъ властію турокъ. Но имъ помо
гали русскіе и крѣпко хранили святую вѣру, принесенную 
изъ Константинополя... Прежде греки были главными защит
никами православной вѣры, а теперь сдѣлались мы русскіе 
Поэтому и Константинополь слѣдуетъ считать нашимъ по 
вѣрѣ, а вмѣсто полумѣсяца на храмѣ, обращенномъ въ миз
гитъ, снова поставить крестъ, который раньше стоялъ па 
немъ болѣе 1000 лѣтъ..? Нужно было видѣть съ какимъ 
вниманіемъ всѣ, даже дѣти, слушали немудреную рѣчь ба
тюшки... „Вонъ оно какое дѣло," заговорило нѣсколько го
лосовъ, когда произнесено было послѣднее слово историче
ской повѣсти. „Значитъ наши солдаты пошли брать Констан- 
тинополь?“ — „Нѣтъ, опи воюютъ за православныхъ славянъ, 
нашихъ братьевъ, которыхъ турки притѣсняютъ. Конечно 
хорошо бы Константинополю быть русскимъ, но въ это пока 
нужно вѣрить, а главное быть твердыми въ своей православ
ной вѣрѣ и любить свою Русь? Затѣмъ батюшка поднялся,

и всѣ вышли слѣдомъ за нимъ.
Но къ сожалѣнію, въ иныхъ случаяхъ хлѣбосольство

3<) Крестьяне татарскую мечеть называютъ „мизгитомъ?
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х о зя и н а  не имѣло гр ан и ц ъ , а духов ен ств о  н е знало сдержки. 
Т огда  п р и сядк а м огла только вредить. П рисядки въ Раевѣ 
нынѣ почти вывелись по разны м ъ причинам ъ въ зависимо
сти отъ обѣ днѣ вш аго м уж и к а и д ухов ен ств а . Х ож деніе по 
п р и ходу , благодаря имъ, затяги валось  па недѣлю , какъ слу
чалось въ Р а ев ѣ  въ п р еж н іе  годы и к онечно бывали печаль
ные случаи  н ар уш ен ія  приличія, п одобаю щ аго духовному 
чину. В ъ  одном ъ и зъ  со сѣ д н и х ъ  сел ъ  во время хож денія по 
п р и ходу  по п раздн ик ам ъ  бывали не только присядки но и 
„ п р и п а р к и / Х о д я т ъ , ходя тъ  старики по деревнѣ , устанутъ 
и д а ж е  кости у н и хъ  залом ятъ . Но опы тпы е люди знали 
и сп ы тан н ое ср едство отъ ломоты к о с т е й — бан ю  Поэтому они 
ещ е съ  утр а  заказы вали приготовить имъ баньку къ обѣду. 
О бходивъ п олъ деревн и , славелы цики отправляю тся въ баню, 
изъ бан и  зай д утъ  къ домовитому хозя и н у  или хозяйкѣ по
пить бр аж к и , а  затѣ м ъ  снова отправляю тся „дохаживать? 
Х о ж д е н ія  по п ри ходу носили самы й патріархальны й харак
теръ  и были любимымъ дѣломъ причта. М у ж и к и .н е  особеп- 
по тяготились ими, уплачивая славелы цикам ъ больше нату
рой, которая всегда имѣлась въ достатк ѣ , особен н о  къ празд
нику, м еньш е всего деньгам и С вящ енникъ , собиравш ій гро
ши, д а ж е  н е о со б ен н о  заботился объ исправности кармана 
своего ды ряваго к аф тана. П ятаки и гривны опускались въ го
лен и щ у сап ога  (о . Іоан н ъ  И и ч аев ск ій ), и сч етъ  имъ иногда 
зн ал ъ  только владѣ лецъ  са п о га , если только эти подачки не 
р асходовал и сь  на п р и л ож ен ія  къ бр атск ой  трапезѣ  отца съ 
дѣтьми во время присядки, а н е то по приходѣ  домой, гдЬ

его ж дали  и дом аш н іе и п р іѣ зж іе  родны е.
П раздники, о со б ен н о  престольны е (У сп ен ія  и Косьмы

Д ам іан а) были врем ен ем ъ  сви дан ія  бли зк и хъ  родныхъ въ 
Р аев ѣ . По всѣмъ сел ам ъ , сосѣ дн и м ъ  съ  Р аевом ъ , жили род 
н я — духовн ы е. О динъ бр ал ъ  ж ен у  въ сосѣ дн ем ъ  селѣ; ДРУ 
гой отдавалъ дочь въ бл и ж ай ш ее село; у третьяго по близо 
сги  братъ  сл уж и л ъ  дьячкомъ или дьяконом ъ. Къ первой по
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довинѣ X I X  в. дѣйствительно села: Р аев о , Зем етчино, О тор- 
ма, К олударово, Р я н за , К обелек ъ , В я ж л я  и др. были св я за
ны узами родства м еж ду духовенством ъ. Іерей Е гор ъ  П ан
кратовъ приш елъ въ Р аево изъ В яж ли , іер ей  Ѳ ео д у л ъ — изъ  
Земетчины, его дѣти и внучата были въ К олударовѣ и Р аев ѣ , 
сынъ его Иванъ ж ен и лся  на дочери нобелевскаго попа; дьяконъ  
Семенъ В асильевъ выдалъ дочерей одну въ О торму, другую , 
въ Зем етчино и т. д. П оэтом у неудивительно, что къ п р азд
никамъ въ Р аев о  съѣзж ались отцы, зятья, дочери, сватья, 
кумовья и прочая близкая и дальняя родня. П раздничное  
торжество носило особы й хар ак тер ъ . Кт» этому н уж н о  при
бавить, что въ сел ѣ  весь причтъ былъ свои родные. Н ы нѣ  
почти не то, а но сосѣдним ъ селам ъ больш е все ч уж іе , хотя  
и знакомые, но не гакъ, какъ преж де.

Р аев ск ое тяглое духовенство въ продолж еніе X V III  в. 
жило свободно и н е особенно чувствовало надъ собой гнетъ  
центральной еп архіальн ой  власти. З а  отдаленностью  к аѳед
ральнаго города, Р я зан и , едва ли когда видѣло у себя  вл а
дыку. К лиру больш е были знакомы стары е поповскіе стар о
сты, десяти льни ки и закащ ики или н аѣ зж ія  ар х іер ей ск ія  
боярскія дѣти. У благотворить ихъ считалось необходим остью . 
Съ переходом ъ с. Р аев а  въ Там бовскую  еп ар х ію , его  стали  
навѣщать там бовск іе ар хіер еи  по пути въ С аровскую  п у 
стынь. И хъ проѣзды  всегда трепетно ож идались и не сразу  
забывались. Н едѣлю  или больш е всѣмъ было хлопотно. Ц ер 
ковь чистили, мыли, подкраш ивали,— словомъ, налипали, хотя  
ина мало поддавалась упорны мъ трудам ъ. Н екраш енны й нолъ, 
насквозь пропитанны й грязью, могъ поддаться только остр о
му инструм енту въ родѣ скобеля или р убан к а . Но прибѣгать  
къ этому ср едству не представлялось возм ож ности во п ер 
выхъ, всю ду въ д о ск а х ъ  были набиты гвозди со ш ляпками, 
ВО вторыхъ, чисткой по этому сп особу  въ сто лѣтъ м ож но  
было вы строгать н е только нолъ, но и землю  подъ ним ъ на  
Цѣлыя с а ж е н и .. По домамъ, особен н о у свящ енниковъ, то ж е
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шла уборка, чтобы встрѣтить владыку. Собственные дома 
старыхъ батюшекъ (о дьяконскихъ и дьячковскихъ мы уже 
и не говоримъ) тоже мало уступали усердію даже самой 
матушки... Горницу можно было наличить, но сѣни никогда; 
въ нихъ было и темно, и тѣсно... Во время одного изъ сво
ихъ посѣщеній покойный епископъ Палладій ІІ-й (Ганкевичъ) 
согласился зайти къ батюшкѣ, нынѣ ^здравствующему свя
щеннику, но подойдя къ темнымъ сѣнямъ не сразу рѣшил
ся войти въ нихъ. А когда вошелъ, то какъ на зло насту
пилъ на ту половицу, которая шаталась и которой не успѣ
ли приколотить гвоздемъ... „Да у тебя, отецъ, провалишься*, 
было первымъ словомъ владыки на порогѣ священническаго 
дома... Вошелъ въ горницу, осмотрѣлъ все кругомъ въ домѣ 
изъ трехъ небольшихъ комнатъ, а затѣмъ прибавилъ: „плохъ 
домишко, плохъ, нужно построить новенькій". „У меня, вла- 
дыко, три сына учатся въ Тамбовѣ на свой счетъ, пока не 
до дома", робко отвѣтилъ священникъ... „Терпи и уповай 
на Бога... А все-таки домикъ-то нужно сдѣлать попростор
нѣе. Дѣтямъ же тѣсно; они и въ Тамбовѣ въ тѣснотѣ и 
дома тоже... „Нѣтъ, имъ дома просторно; они у меня жи
вутъ и ночуютъ въ амбарѣ", послѣдовалъ отвѣтъ. Въ 1886 
году, когда одинъ изъ сыновей окончилъ курсъ, а двое то 
же оканчивали одинъ за другимъ, священникъ приступилъ 
къ выполненію епископскаго совѣта и нынѣ живетъ въ про
сторномъ домѣ. Ласковое обращеніе владыкъ съ членами кли
ра ободряло всегда запуганное сельское приходское духо
венство. Снисходительная простота архіерея глубоко запѣ- 
чатлѣвалась въ памяти даже прихожанъ, радостно встрѣ 
чавшихъ батюшку—архіерея. Всѣ, напримѣръ, помнятъ, какъ 
владыка Палладій, нынѣ митрополитъ С.-ІІетербургскій, «>а 
мѣтивъ безъ стихаря старичка—дьячка Егора Григорьевича, 
ласково спросилъ его: „ты, старче, что же безъ стихаря- 
„Не могу надѣть, я двоеженецъ," съ грустью отвѣтилъ семи 
десятипяти лѣтній старикъ. Владыка разрѣшилъ ему надѣвать
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стихарь но двунадесятымъ праздникамъ. Но то было незадолго 
до смерти старца—дьячка. Каждому сельскому батюшкѣ и 
вообще причту весьма желательно видѣть у себя въ домѣ 
владыку, не какъ начальника, а какъ почтеннѣйшаго гостя- - 
собесѣдника. Батюшки и матушки бываютъ ^положительно 
счастливы, принявъ въ стѣнахъ своего дома дорогого посѣ
тителя. Въ послѣднее время предметомъ особаго вниманія 
посѣтителей —архіереевъ сдѣлалась церковная школа. Архіе
рейская свита во главѣ съ ключаремъ, протодьякономъ и ре
гентомъ въ прежнія времена страшнѣе была для причта, 
особенно для церковнаго старосты. Ублаготворить всѣхъ было 
нелегкимъ дѣломъ. Нынѣ уже не то. Владыку сопровожда
ютъ три-четыре человѣка, но и тѣ не всѣ ѣдутъ по сбору.

За то долго и твердо помнитъ старое сельское .духовен
ство Моршанскаго уѣзда, въ частности раевскіе, Назарія 
Никольскаго. Сей нѣкій Назарій Никольскій былъ столона
чальникомъ (повытчикомъ) Моршанскаго духовнаго правле
нія, которое вѣдало с. Раево. Чрезъ руки столоначальника 
шли всѣ документы и консисторскіе указы. Но бѣда не въ 
этомъ, а въ томъ, что онъ былъ очень строгъ, придирчивъ 
и не совсѣмъ обходителенъ. Въ каждомъ доставленномъ ему 
церковномъ документѣ, въ каждой бумажкѣ Назарій искалъ 
помарокъ или грѣшковъ, которые почему то должны оыли 
оплачиваться звонкой или бумажной монетой. Правда, свя-

леніи документы и записи о родившихся, оракомъ сочетав
шихся. умершихъ, собственноручно подписывали: „если что 
показали ложно или что утаили, за го подвергаемъ мы се
бя строжайшему штрафованію/ Но вѣдь гѵтъ не говорится 
о помаркахъ и поправкахъ .. Вѣроятно прозорливые прав-

иодозрительныя помарки въ документахъ, и добровольнымъ 
штрафомъ чинили обоюдную выгоду. Находящіеся подъ его 
командой чиновники и правленскіе сторожа оыли тоже стро-
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ги и взыскательны. Покойный о Іоаннъ Моревъ (1864— 
1868 г), отправившійся въ правленіе съ церковнымъ ста
ростой, всю дорогу твердилъ послѣднему, чтобы онъ всѣмъ 
начальствующимъ, начиная со сторожа на заднемъ дворѣ, 
сказывался поповымъ работникомъ При всей строгости сто
лоначальники—повытчики, были доступны всѣмъ—и благочин
нымъ, и священникамъ, и дьячкамъ, и церковнымъ старо
стамъ, и во всѣхъ, конечно, могли находить грѣшки; но 
больше взыскивали съ тѣхъ, кому больше давалось, изъ нихъ 
же первый о. благочинный. Послѣдніе ублажали своего не
посредственнаго начальника по бумажной части нерѣдко на
турой, въ родѣ сѣна, но чаще, по удобству перевозки, день
гами. Съ прикрытіемъ правленія (1867 г.) страхи миновали. 
Особенно памятны эти духовныя правленія дьячкамъ, кото
рые по очереди исполняли обязанности дежурныхъ. Дежур
ство дьячковъ хорошо извѣстно старикамъ, но молодые про 
него ночти ничего не знаютъ и мы не даемъ обѣщанія на
рисовать полную картину этихъ пресловутыхъ я убійствен
но - тяжелыхъ дежурствъ. Давно было отмѣнено обяза
тельство приходскаго духовенства исполнить полицейскую 
службу,—являться съ рогатками на караулы къ избамъ, гдѣ 
останавливались офицеры и солдаты, даже арестанты, или 
являться на пожаръ съ противопожарными инструментами. 
Постепенно была отмѣнена подводная повинность, въ силу 
которой духовенство поставляло лошадей и подъ архіерея и 
подъ всякаго рода начальственныхъ разсыльныхъ Словомъ 
отмѣнены были всѣ обязанности, не подходящія къ духов
ной службѣ, только дежурство дьячковъ сохранилось до унич
тоженія уѣздныхъ духовныхъ правленій. Оно состояло въ 
обязанности сельскихъ дьячковъ но очереди и во всякое вре
мя отправляться въ правленіе за всевоз можными или съ все
возможными указами, приказами, бумагами, исходящими ото 
всюду, какъ то: изъ Синода, отъ консисторіи, изъ правленія 
н отъ благочинныхъ я касающимися того благочинническаго



округа, къ которому принадлежалъ дьячекъ—дежурный, изоб
ражавшій изъ себя живую почту. Въ годъ каждому дьдчку 
приходилось дежурить раза два и всякій разъ отправляться 
въ походъ по округу. Конечно, эти походы очень рѣдко и 
для немногихъ могли доставить удовольствіе; за то иногда 
они бывали истинной каторгой —таковы походы въ 'весен
нюю росторопь или зимнюю непогодь. Исправно строгіе бла- 
гочинные не стѣснялись посылать дьячковъ—дежурныхъ въ 
правленіе даже въ самые опасные разливы Зо) рѣкъ или тре
скучіе морозы. Особенно трудно было скоро и оезъ особыхъ 
приключеній выполнить свое дежурство молодому дьячку, нс 
знавшему кратчайшихъ дорогъ изъ села въ село, мало это
го, не знавшему даже самыхъ селъ. Географическая карта 
могла только спутать непривычнаго къ ней дьячка, да ея я. 
не было. Вмѣсто карты молодые дьячки почтари запасались 
списочками съ указаніемъ, изъ какого села куда слѣдуетъ 
идти или ѣхать и сколько верстъ. ГІынѣ здравствующему 
раевскому дьячку А- А. Д. такой списочекъ [составилъ ра- 
евскій же священникъ А. X. Н. Этому А. А. Д. особенно 
памятно первое дежурство, которое ему пришлось нести 
чрезъ три дня по вступленіи въ должность 18 лѣтнимъ юно
шей и въ самый разливъ, около Благовѣщенія. Просьоы у 
благочиннаго не имѣли успѣхи. Это своего рода былъ экза
менъ для испытанія выносливости стараго дьячка. Нечего 
дѣлать отправился, но чуть не утонулъ въ Цнѣ; его спасли 
добрые люди. Даже, Назарій бранился на благочиннаго, уви
давъ на дьячкѣ мокрую съ волнистыми разводами рубаху. 
Непріятны также бывали дежурства въ раоочую пору, ог-

35) Нужно замѣтить, что по дорогѣ изъ Раева въ г Мор- 
шанскъ (42 версты) встрѣчаются двѣ рѣки Кашма и 
Цна; впрочемъ, въ разливъ ручьи безъ моста, имъ же 
на Руси нѣсть числа, опаснѣе всякихъ морей и оке
ановъ. по которымъ ходятъ цѣлые города въ видѣ оро- 
неносцевъ 10—15 тысячъ тоннъ водоизмѣщенія.

— 1131 —
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рывавшія сельскаго дьячка отъ хозяйства дня на три, на 
четыре. А иной лѣтній день, по русской нословпцѣ, цѣлый 
годъ кормитъ. Дьячекъ, попавшій на дежурство въ рабочее 
время, старался выбраться возможно скорѣе, на слѣдующій 
день утречкомъ. Это однажды удалось сдѣлать тому же А. 
А. Д., при самомъ простомъ средствѣ, на которое натол
кнулъ его правленскій сторожъ, узнавъ страстное желаніе

пѣшехо-

дежурнаго. Онъ посовѣтывалъ вечеркомъ зайти къ канцеля
ристу А... съ небольшимъ приношеніемъ всего конеекъ на 
10. Строгій на первый взглядъ А. понялъ нужду дьячка и 
повелъ мирную бесѣду съ дежурнымъ, даже сыгралъ ему на 
штаркѣ, а утромъ, чуть свѣтъ, отпустилъ дьячка- 
да. Впрочемъ, дежурные чаще ѣздили на своихъ лошадяхъ. 
Но поѣздка на лошадяхъ не всегда была выгодна самимъ 
дьячкамъ. Дѣло въ томъ, что батюшки, которымъ приносили 
дежурные—дьячки бумаги, давали но 5 —20 коіі. на лѣкар
ство „отъ устали". Лошадному не всегда попадало на лѣ
карство, къ тому же лошади надобились дома Но,'случалось 
и такъ: дьячокъ, подъѣхавъ къ Селу на лошади, оставлялъ 
ее около околицы, а по „попамъ" шелъ пѣшкомъ, какъ буд
то и всю дорогу онъ ѣхалъ на своихъ на двоихъ Послѣ .все
го сказаннаго нѣтъ надобности объяснять, для чего это дѣ

лалось.
Для нѣкоторыхъ молодыхъ дьячковъ случаи дежурствъ 

кончались печально. Напр., молодой сосѣдній къ Раеву без
бородый усерденскій дьячокъ въ страшный зимній холодъ и 
вьюгу заблудился, все обморозилъ и скоро скончался. У де
журныхъ дьячковъ г. столоначальникъ иногда наводилъ 
справки по дѣламъ, не относившимся къ службѣ. Дьячокъ до
кладываетъ отъ имени благочиннаго, а начальникъ слушаетъ. 
Голосъ дьячка замолкъ. „А больше ничего не говорилъ бла
гочинный?" —„Ничего", отвѣчаетъ дьячокъ.. „Что же это 
онъ..." далѣе слѣдовала шутливая брань столоначальника 
въ родѣ: „рыжій" или „страшный"... „Ну, что столоначаль
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никъ больше ничего не говорилъ?" спрашивалъ въ свою оче
редь благочинный у дьячка, явившагося изъ правленія...— 
„Нѣтъ, онъ чѣмъ то не доволенъ"... „знаемъ и мы ихъ", 
самодовольно и смѣло замѣчалъ благочинный, сидѣвшій за 
49—50 верстъ отъ грознаго начальника Однако ни готъ ни 
другой не выдавали дьячку своихъ секретовъ касательно 
не служебныхъ дѣлъ или косвенно относившихся къ пользѣ 
и вреду службы .. Но прошли страданья годы, оттерпѣлися 
отцы... Давно отошло въ область предапій, какъ ставленни
ки и ищущіе мѣстъ работали на архіерейскихъ дворахъ.

(Продолженіе будетъ).

ТіПіЛ-мІ IіГіОПП .Г‘) ... ь р ѵ п Р ы н с і  п  с  і и м у г .а ч 8
Л ... / '•

ноепархіальныя извѣстія и замѣтк я о
л и  у

„С ибирская Ж изнь" о преосвящ енномъ Георгій  [Іо по
воду перемѣщенія преосвященнаго Георгія, епископа Забай
кальскаго на епископскую каѳедру въ г. Тамбовъ „Сибир. 
Жизнь" говоритъ: ; н -

„Въ лицѣ преосвященнаго Георгія Сибирь лишается 
одного изъ просвѣщенныхъ и гуманныхъ дѣятелей. Бывшій 
воспитанникъ Томской семинаріи, а потомъ съ 1861 года 
священникъ Томской епархіи, Георгій Поликарповичъ Орловъ 
въ 1870 году, ‘послѣ смерти жены, поступилъ въ Москов
скую духовную академію, а въ 1874 году, по окончаніи кур
са, со степенью кандидата, былъ опредѣленъ преподавате
лемъ Томской семинаріи, состоялъ въ то же время препода
вателемъ педагогики въ женской гимназіи. Талантливый, мо
лодой, энергичный профессоръ оставилъ по себѣ самую хоро
шую память, какъ добросовѣстный педагогъ и добрый чело
вѣкъ. Перемѣщенный въ 1881 году въ Благовѣщенскъ па 
должность инспектора духовной семинаріи, а въ 1885 году 
назначенный ректоромъ той же семинаріи, онъ былъ ини
ціаторомъ многихъ полезныхъ начинаній не для семинаріи
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что и ввело въ заблужденіе Тамбовскаго лѣтописца, заста
вило его думать, будто раскольники укрѣпились гдѣ-то очень 
близко къ двумъ нашимъ городамъ м ). Такимъ образомъ, для 
Тамбовскаго края этотъ раскольническій мятежъ не имѣлъ
п р я н а г о  з н а ч е н і я

(Продолженіе будетъ)
Л

и

Историно - археологическая, статистическая и быто

Раевѣ,

.г

вая записка.и. - і і  • ■ "«< ■ » ьлплв
ЛЬ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ

Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.
и ____

• огОпоі (Продолженіе). . Я .< $в<

Ныпѣшній непосредственный благочинническій надзоръ
не тягостенъ для окружнаго духовенства. Благочинный въ 
опредѣленные сроки навѣіцаетъ с. Раево и не всегда оди
наковое число разъ. Обязательныя посѣщенія совпадаютъ со 
временемъ сбора взносовъ. По дѣламъ, касательно одного ка
кого-либо прихода иди даже всего округа, но неважнымъ 
хотя и денежнымъ, посылается разсыльный. Благочинны , 
помимо сборовъ по округу, слѣдитъ за поведеніемъ духовен
ства, ставя каждому члену причта отмѣтки по пятибально 
системѣ Что этимъ достигается, не всѣ понимаютъ. >

Чисто мѣстные вопросы, но касающіеся всего благочи
нія, нынѣ рѣшаются на благочинническихъ съѣздахъ. На
значеніе времени и мѣста съѣзда опредѣляется благочиннымъ. 
Въ благочиніи села Раева мѣстомъ, гдѣ обыкновенно собира 
лось окружное духовенство, были села Усердино, Громокъ и 
Каменка. Эти села можно назвать до нѣкоторой степени це 
тральными въ округѣ. Выборы второстепеннаго начальству 
напр. помощ. благочиннаго, слѣдователя, депутата, духова^ 
ка, назначеніе и прибавка жалованья окружному начальству 
первые вопросы, по которымъ собираются благочинняче & 
съѣзды. Впрочемъ на нихъ иногда кстати объявляюгс 
обсуждаются болѣе важныя распоряженія центральныхъ е 
хіальныхъ учрежденій или возбуждаются частные в01̂  и 
особенно людьми, которые не любятъ бумажныхъ Д

36) Дружининъ. Расколъ на Дону.., глава VI, стр. 1̂ 2
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судьбищъ. Напр., одинъ батюшка какъ-то возбудилъ во
просъ: „что ему дѣлать съ сосѣдомъ—священникомъ, кото
рый креститъ на кордонахъ, принадлежащихъ къ приходу 
докладчика? Рѣшили сдѣлать внушеніе нарушителю закон
ныхъ порядковъ и просить впредь не повторять „содѣенное*.

Внѣшняя картина и обстановка благочинническихъ съѣз
довъ, кажется, вездѣ одинаковая. Къ назначенному времени 
въ опредѣленный пунктъ тянутся члены окружныхъ прин
товъ. По дорогамъ встрѣчаются разныя картины. На иной 
захудалой лошаденкѣ тащатся человѣка три, составляющіе 
своей массой больше, чѣмъ сама лошадь; вдоль дороги встрѣ
чаются и пѣшеходы, которые, впрочемъ, чаще выбираютъ 
прямыя дороги—лѣскомъ, да овражками, гдѣ нѣтъ пути для 
коннаго; пѣшеходовъ иногда обгоняютъ борзый полурысакъ, 
или дружная пара вороныхъ, на которыхъ несутся батюш
ки—любители лошадей. Есть любители, которые не пропу
скаютъ ни одного съѣзда, хотя и ни въ чемъ не проявляютъ 
своего вліянія на рѣшеніе дѣлъ.

Доѣхали и дошли. Священники прибываютъ къ священ
ническимъ домамъ и дворамъ, дьякона къ дьяконскимъ, дьяч
ки къ дьячковскимъ. Лѣтомъ пріѣзжіе не рѣдко оставляютъ 
лошадей и ставятъ телѣги съ тарантасами на улицѣ, зимой 
на постояломъ дворѣ или у мужиковъ, съ которыми духо
венство всюду скоро сходится. Намъ толъко разъ, и то въ 
качествѣ кучера, случилось быть очевидцемъ благочинниче
скаго съѣзда въ с. У. Это было лѣтомъ и давно. Главный 
вопросъ, поставленный на съѣздѣ, если не ошибаемся, былъ 
выборъ духовнаго судебнаго слѣдователя и депутата по су
дебнымъ дѣламъ и еще, кажется, духовника. Послѣ молебна 
въ церкви всѣ отправились въ домъ мѣстнаго священника. 
Предъ началомъ выборовъ былъ объявленъ ихъ порядокъ, по
слѣ чего стали писать записочки съ именами кандидатовъ. 
Три дьячковскихъ или полторы дьяконскихъ записки (все 
тоже, что голоса) равнялись одной священнической. Ариѳме
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тическія дѣйствія надъ ними производились подъ предсѣда
тельствомъ благочиннаго въ особой комнатѣ. Объявлены из
бранные кандидаты. Началась баллотировка. „Вы кому по
ложите?4" спросилъ я одного дьячка, когда выбирали слѣдо
вателя и шла кандидатура хозяина дома. — „Хозяину", про
стодушно отвѣтилъ дьячокъ и при этомъ нрибавилъ: „нелов
ко забаллотировать хозяина, его и поздравить можно? Дру
гой дьячокъ иди дьяконъ, не помню, отвѣтилъ иначе: „тебѣ 
какое дѣло, кому хочу, тому и кладу, ступай къ своей ло
шади, а въ чужое дѣло не лѣзь. Ужъ очень много совѣтни
ковъ развелось*, хотя ему на этотъ разъ ничего не совѣю- 
валомъ. Такой отвѣтъ сразу показался обиднымъ, а йотомъ 
пришлось убѣдиться, что иного отвѣта и не должно быть. 
Баллотировка кончилась. Избранными оказались въ слѣдо
ватели мѣстный священникъ и хозяинъ дома, гдѣ собрался 
съѣздъ II. Н., на должность духовника свяіц. В. Ц. Покон
чивъ дѣло, члены съѣзда стали выходить изъ комнатъ, впро
чемъ, дьячки входили въ нихъ только баллотировать, а боль
ше толкались па дворѣ и въ сѣняхъ. Разъѣхались не всѣ 
одновременно. Нѣкоторые задержались. Замѣтно было какое- 
то оживленіе около телѣгъ и слышался говоръ на кухнѣ, 
заглушаемый стукомъ тарелокъ и лязгомъ ножей. Но мы 
уѣхали.

Нынѣшніе благочинническіе съѣзды, какъ слышно, те
ряютъ свой иптересъ. Раиьше они проходили оживленно и 
съ неожиданными результатами. Интереснѣе всѣхъ были съѣз
ды для выбора благочиннаго. На нихъ шли оживленные тол
ки и оцѣнка прошлаго намѣченныхъ кандидатовъ или ста
раго начальства. Выборное начало воскресшее въ 60-хъ іо

особенно оживило окружные благочинилческіе съѣзды.
Въ одномъ изъ благочиній Козловскаго уѣзда, Тамбовской 
епархіи въ концѣ 60-хъ иди началѣ 70-хъ годовъ происхо 
дилъ одновременно выборъ благочиннаго и его помощника 
Прежніе оказались забаллотированными. Выбраны новые.



Послѣ выборовъ поздравили выбранныхъ. Во время поздра
вленія одинъ изъ избирателей (свяіц. К—въ) вдохновился и 
экспромтомъ произнесъ, обращаясь къ членамъ съѣзда.

„Ну.., отъ этой баллотировки -  <, .-п, н
-нс.:: »И теперь въ глазахъ туманъ. ■: мтди

„Не сносилъ своей головки . _ ; .у}
„И Ефремовичъ Иванъ (забаллот. старый благочип.),

.П)/ „Плачете? на свою судьбу .. , и -м ош і'/гпоту

„Съ нимъ и Целебровскій, , (1 (
„Пролетѣлъ и тотъ въ трубу ицп'н Н <ш.т
„И сталъ лить нонъ Ооновскій (помощ. благочип.).

Переходя къ чисто семейной и не служебной жизни ста
раго сельскаго причта, мы замѣчаемъ въ ней ту простоту, 
которая особенно свойственна духовному лицу съ его па- 
патріархальпой семьей, воспитанной по старымъ запросамъ 
времепи. Въ пей всѣ трудились, кто какъ умѣлъ и надъ 
тѣмъ, чѣмъ былъ полезенъ. Отецъ зналъ свое дѣло, мать 
свое, а дѣти—свое. Отецъ никогда пе носилъ фабричной 
рубахи, для нея всегда имѣлся домашній холстъ, пробѣлен
ный въ золѣ, особый для праздничныхъ рубахъ, особый дли
будпичныхъ... Скатерти, полотепца и всякаго сорта ширин
ки были свои. Отецъ съ сыновьями насѣетъ льну или ко
нопли, а мать съ дочерьми уберетъ и въ дѣло произведетъ 
ихъ. Лѣтомъ всѣ почти въ нолѣ и па огородѣ за раоотой, 
осенью и зимой въ избѣ. Скажемъ про послѣднее. Въ боль
шой семьѣ и тѣсной избѣ, раньше у всѣхъ духовныхъ, поз
же у дьячка, особенно имѣвшаго нѣсколько дочерей, стоялъ 
ноложительпо стонъ. Однѣ пряли, подпѣвая старинныя глу
бокосодержательныя пѣсенки, подъ жужжанье веретена или 
гулъ самоиряхи; другія коталн шпульки и сучили нитк^, 
третьи, болѣе опытныя, ткали тоякіе-растопкіе холсты, иныя 
только .что устанавливали красна или сновали по стѣнамъ 
основу. Съ наступленіемъ весны у мѣхи —невѣсты расіпивад^ 
узоры, поджидая жениха изъ своего или сосѣдняго села. Преж-
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ніе женихи при выборѣ невѣсты не рыскали по свѣту, по
добно. нынѣшнимъ, а невѣсты подкупали ихъ не таліей и 
прической, а здоровьемъ и умѣньемъ быть хозяйкой въ домѣ 
и матерью—кормилицей для дѣтей. Поповна не стѣснялась 
идти за дьячка, а кандидатъ въ попы не избѣгалъ дьячков
ской или дьяконской дочери. Впрочемъ, тогда всѣ какъ-то 
походили другъ на друга, а про образованіе въ нынѣшнемъ 
утонченномъ смыслѣ не думали. Вся тогдашняя образован
ность сводилась къ умѣнью прясть, ткать и початачки мо
тать. О граціи, кокетствѣ и т. н. недостойныхъ достоинствахъ 
дочери духовенства не заботились; простота, набожность, 
скромность и трудолюбіе были лучшими украшеніями ихъ. 
Къ сожалѣнію, у нихъ совсѣмъ не были развиты интересы 
ума, которые могли бы сглаживать рѣзкія черты въ ихъ 
односторонне матеріальномъ пониманіи жизни. Нынѣшнее, 
почти фальшивое, образованіе постепенно искореняетъ въ 
воспитанницахъ исконное достоинство дѣвицъ духовнаго зва
нія. Онѣ часто не знаютъ, къ чему примѣнить свое образо
ваніе, а въ домѣ становятся не хозяйками, не указчицами. 
Изнѣженныя сами (мы имѣетъ въ виду исключительно сель
скихъ), изнѣживаютъ своихъ дѣтей или оставляютъ ихъ на 
чужія руки. Существуетъ много разсказовъ про былицы и 
небылицы, касательно неподготовленности ученыхъ дѣвицъ 
духовнаго званія быть сельской матушкой. Но мы оставимъ 
быль и анекдоты, боясь, какъ бы насъ не завинили въ за
щитѣ женской необразованности. Нѣтъ, нужно защищать 
женское образованіе и для сельскихъ матушекъ, но лишь 
полуцерковное и полупрофессіональное, а не чисто интелли
гентное въ нынѣшнемъ смыслѣ. Такое образованіе будетъ 
вполнѣ соотвѣтствовать положенію ихъ. Кому неизвѣстно, что 
нынѣшней сельской матушкѣ вмѣсто звонкой рояли прихо
дится прислушиваться къ дребежащему голосу дьячка и по 
цѣлымъ мѣсяцамъ случается обходиться безъ прислуги, а 
вновь поступившую нужно учить... Конечно, эти азбучныя
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чти всегда жили неученые и недоучившіеся |ц н ^ в ^ . , Бого
словская наука многимъ изъ нихъ была не по вкусу и пря
мо таки не давалась. Они охотно выходили изъ первыхъ 
классовъ училища. Эти выходцы дома проявляли практиче
скую способность. Они плели корзцнки, дѣлали клѣтки, 
строили игрушечныя вѣтряныя мельницы; иные оказывались 
очень талантливыми механиками и природными математика
ми, устроивали очень сложныя и замысловатыя модели водя
ныхъ и песочныхъ мельницъ, деревянныхъ часовъ и друг. т. 
п. машинъ. Но всѣ эти способности затирались сохой или 
на кирпичномъ заводѣ за станкомъ, а случалось и въ пи
тейномъ заведеніи. Иные изъ нихъ бывали переплетчиками, 
садоводами, птицеловами, рыболовами и т. п. Прежнее раев- 
ское духовенство разводило сады, а нынѣшнее почти уничто
жило ихъ. Необходимъ постоянный караулъ фруктовыхъ са
довъ отъ любителей пользоваться чужимъ добромъ. Народъ 
сталъ слишкомъ воленъ... Съ садомъ наживаемъ бѣды, луч
ше вырубить его и распахать, какъ и сдѣлалъ одинъ изъ 
дьячковъ „послѣ воли? Пчеловодствомъ тоже никто не за
нимается^ , ѵ \  . , . г .

Съ общимъ измѣненіемъ быта сельскаго духовенства 
выводятся его старинные типы. Особенно замѣтно измѣняет
ся типъ стариннаго дьячка, невольно возбуждающаго къ себѣ 
общее сочувствіе... Всѣ добрые Игнатьевичи, Ѳедуловцчя, Гри- 
говьевичи, Ѳаддеевичи замѣняются господами N—скими или 

вками. Старый дьячокъ, женившійся въ 16—18 лѣтнемъ
возрастѣ всю жизнь оставался наивно-простымъ и не высоко 
мыслилъ о себѣ, хотя бы и обладалъ природнымъ умомъ. 
Многихъ изъ нихъ отцы брали изъ училищъ, чтобы усту
пить имъ свои мѣста; другихъ брали, чтобы не упустить со
сѣдняго мѣста съ невѣстой; третьи сами изъ душнаго клас
са стремились на ширь, на просторъ, гдѣ ноютъ перелетныя

N
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птицы и шумитъ зеленѣющій боръ; а очень многіе совсѣмѣ 
не учились въ школахъ. Поступи въ школу нѣкоторые изъ 
изъ нихъ, могло бы случиться, что они дошли оы до архі- 
ерейства, подобно святителю Тихону Воронежскому (Задон
скому), оставшемуся горькимъ сиротой послѣ отца, бѣднаго 
дьячка. Нынѣшніе псаломщики изъ неокончившихъ г г. Х-скіе 
и М—овы, выгнанные изъ заведеній за громкое поведеніе и 
тихіе успѣхи, далеко не отрадное явленіе въ духовномъ мірѣ 
Разсказы про старыхъ^'дьячковъ—простаковъ не походятъ 
на сообщенія про новыхъ дьячковъ—кавалеровъ. Мы не безъ 
удовольствія выслушали слѣдующій разсказъ про дьячка Ив«- 
на Ѳедуловича. Юноша дьячокъ, но женатый на дочери о: 
Димитрія изъ сосѣдняго села Кобелька, какъ-то на Пасху, 
пока старики священнослужители засидѣлись у хлѣбосоль
наго хозяина, выбѣжалъ на улицу. На улицѣ ребята игра
ли въ шары; молодой дьячокъ-мальчикъ не вытерпѣлъ и ввя
зался въ игру. Смотритъ, откуда ни возьмись тесть. Зять 
струсилъ и ударился бѣжать, забывъ, что онъ дьячокъ и же
натый. Путь оказался съ препятствіями. Прыгнувъ чрезъ 
изгородь, дьячокъ Иванъ Ѳедуловъ задѣлъ своимъ костюмомъ 
за колъ и повисъ. Не безъ труда ему удалось прорвать са
мотканную рубаху и укрыться отъ тестя, а затѣмъ продол 
жать хожденіе по приходу. Въ другой разъ тесть засталъ 
своего зятя- -шалуна качающимся съ ребятишками на коло
дезномъ журовцѣ. н ‘
1 Нынѣ встрѣчается дьячокъ—кавалеръ, который не ур° 

нитъ себя такъ низко и ему нечѣмъ задѣть за колъ. Онъ 
въ котелкѣ, пиджакѣ, если не „смокингѣ/ въ брюкахъ и 
штиблетахъ или даже въ „солье/ съ тростью въ рукахъ и 
папиросой въ зубахъ. Но все это па немъ старо и грязну 
Онъ идетъ и бросаетъ на всѣхъ сельчанъ взглядъ, забравъ 
носъгй і верху. Въ церкой^'йдетъ, какъ на гулянье и какъ 
сторонній человѣкъ. На клиросѣ стоитъ озираясь „сЬмо 
„овамо'®, ища" взоромъ вчерашнимъ собесѣдницъ дочере
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т РМурядника и волостного писаря, которыя, прогулявъ съ нимъ 
долго при свѣтѣ луны, къ его нескрываемому огорченію, 
проспали обѣдню. Дьячекъ—кавалеръ живетъ бобыль-бобы
лемъ; у него ни кола, ни двора, но ностепенно развивается 
какое-то глупо —неиребдолимое желаніе „поддѣть попа;" за 
что? Этого онъ и самъ подчасъ не знаетъ, но всѣмъ гово
ритъ: „вотъ я его поддѣну, мнѣ терять нечего/ Такгіго сво
боднаго человѣка иногда боится очень почтенный батюшка, 
обремененный семьей. „Всѣ мы люди, всѣ мы человѣки и 
не'безъ грѣха", говоритъ скромный священникъ, когда ему 
предлагаютъ посократить горделиваго дьячка, совсѣмъ не
давно уволеннаго изъ первыхъ классовъ семинарій или окон
чившаго курсъ духовнаго училища безъ нрава поступить ѣѣ 
семинарію. „Нѣтъ, я его не трону: пусть его... Богъ съ 
нимъ... А го изъ-за пустяка заведешь дѣло, тогда разбирай’ 
кто правъ, кто виноватъ... Говорятъ, что свояченица его дяди 
за племянникомъ консисторскаго помощника столоначальни
ка... Свяжись... Ну и затянутъ." Мы вѣримъ, что полпыхѣ; 
нарисованныхъ нами, типовъ современныхъ дьячковъ неокон
чившихъ, пожалуй, нѣтъ, а половинныхъ легко встрѣтить.

Богу, что въ Раевѣ таковыхъ дьячковъ—кавалеровъ 
очень опасныхъ людей нѣтъ... Пусть ихъ и не будетъ... Миръ 
лучшее условіе хотя сколько-нибудь сносной жизни и быта 
сельскаго духовенства. Пусть этотъ миръ будетъ въ новомъ 
X X 1 вѣкѣ раевскаго храма й причтѣ ' • ндвдвші й»-.?? : )
<ЦИ КЭТОЦЩ і/< э ИРОІ ЛІ1 ЫНІН.Ѵ ПСНИЯТЧПОІ (Ц. ЬТ/ѴПГ)

-. А." 4* і V X* «ГЛОТАНО Л В«» • * Я* Л • л Я 4
1 і 1 ' Р * * • А • • ♦ н в о і ‘ т о  пт» і ш я р м
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ноепархіальныя извѣстія и замѣтки.
Дѣтскій пріютъ трудолюбія въ Вяземскомъ домѣ. Не

большой кружокъ благотворителей, во главѣ съ тайиииъ со
вѣтникомъ, барономъ О О. Вуксгевденомъ’ почетнымъ чле
номъ попечительства о домахъ трудолюбія и работныхъ дй-
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вая записка.
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Лг столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 
' Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).

X I I .  О  п р и х о д ѣ .

А) Составъ ого и  измѣненія. Село и деревни.

Раевскій приходъ искони былъ барскимъ. Онъ принадле
жалъ боярамъ Нарышкинымъ, которые въ стародавнія вре
мена владѣли значительной частью ныпѣтняго Моршанскаго 
Уѣзда. Двѣ деревни, неподалеку отъ Раева, и теперь носятъ 
названія „ Нарышйино. “ Громадный лѣсъ, подходящій почти 
нъ ІНацку, также называется Нарышкинскимъ. Окружныя 
Села Земетчино, Раево, Таракса, Вяжля, Малая Михешка, 
Голодовка и нѣкоторыя другія совсѣмъ не давно принадле-
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ж али госп одам ъ  Н ары ш кины мъ. П облизости къ этим ъ селам ъ  
есть деревн я К ирилловна, а  въ С п асск ом ъ  уѣ здѣ , верстахъ  
въ 3 0  отъ Р а ев а , сел о  К ириллово. Если они получили свое 
н азв ан іе  въ пам ять зн ам ен и таго  К ирилла Н ары ш кина, отца
Н атал іи  К ирилловны , м атери П етра В ели к аго или какого  
нибудь др угого  К ирилла Н ары ш кина '*), тогда  врем я зак рѣ 
п ощ ен ія  в сѣ хъ  н азван н ы хъ  сел ъ  за боярским ъ родом ъ Н а 
ры ш кины хъ н у ж н о  относить ко врем ени за сел ен ія  края т. е. 
второй половинѣ X V II  в., вѣ роятнѣ й  къ первой четверти этой  
половины, когда особен н о  си л ен ъ  былъ родъ царицы ны хъ  
родственниковъ . С начало н а сел ен о , конечно, сам ое сел о  Раевоу 
быть м ож етъ  въ к ачествѣ  дер ев н и , б езъ  церкви, а затѣмъ

зѳ) Мы могли бы привести  десятки  им енъ бояр ъ  Нарыш
кины хъ (см . У казатель къ исторіи  С. М . С оловьева—  
стр. 351  —  3 5 3 ) , но п ол агаем ъ , что Р аев о  принадлеж ало  
Н ары іпкипы мъ изъ рода А л ек са н д р а  Львовича, сына 
Льва К ирилловича, к отор аго (т. е  А л ек сан д р а) прочили 
д аж е въ ж ен и хи  А н н ѣ  П етровнѣ, доч ери  П етр а , I и ко
тораго за  н еж ел а н іе  поклониться П ет р у  II  въ 1 7 2 8  г. 
сослали въ дальню ю  дер евн ю  (н е  въ Р аево-л и ?) Какъ 
разъ  въ это время п р іѣ зж ал и  въ Р аев о  отбирать „Прав
ду  Воли М он ар ш ей , о т б и р а н іе  которой стоитъ  (1 7 2 8  г.) 
въ прям ой связи съ  и стор іей  в оц арен ія  П етр а  II. Есть 
и др угія  осн ован ія  дум ать, что с. Р аево принадлеж ало  
А л ек са н д р у  Львовичу. У н его  были ж елѣ зны е заводы въ 
Т ульской  губер н іи , отк уд а , по п р ед ан ію , переведены  
к р естья н е ны нѣш ней раевской  деревни К р у т ц а , (Л адуги); 
въ родѣ стар ы хъ  р аев ск и хъ  владѣльцевъ преобладаю тъ  
им ена Л евъ и А л ек сан д р ъ  (к он ец ъ  X V I I I  в. и половина 
X I X  в. В ъ  ю го-восточной части ны нѣш ней Тамбовской  
гу б ер н іи , за сел ен н о й  во второй^ половинѣ X V I I  в., по
лучили земли сильны е б о я р ск іе  роды Н ары ш кины хъ, 
Д ол гор ук овы хъ , Ш уваловы хъ , Ш ер ем етьевы хъ , Д аш к о
вы хъ и др уг. Эти родовы я фамиліи и ны нѣ тамъ живы, 
но очень п ер еп утал и сь . Р азобр ать ся  въ этомъ очень лю 
бопы тно для исторіи  м ѣ стн аго  к р ая , а иниціативу дѣла

і Л

не мѣшало бы взять на себя Тамбовской архивной ком
миссіи, привлекая къ нему тамбовскихъ родовитыхъ
дворянъ.
ОМ,І?ШН(Н ОНЖ; ГМІІЭЯО’) КГІѴ( < Ьі <1И
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построена церковь и постепенно стали подселяться къ нему 
деревни, вошедшія въ составъ раевскаго прихода. Въ началѣ 
XIX в. раевскій приходъ состоялъ изъ с. Раева и двухъ де
ревень: Раевки (Табаковки) и Крутца (Ладуги). Какая изъ 
этихъ деревень подселена около 1784 г. что, какъ извѣстно, 
послужило основаніемъ открыть второй штатъ въ раевскомъ 
приходѣ, неизвѣстно. Существуетъ смутное преданіе, что еще 
третья деревня „ Пѣшая,“ нынѣ усердинскаго прихода (7 
верстъ), отстоящая отъ Раева въ 5 верстахъ, принадлежала 
когда то къ Раеву. Но когда это было, можно сказать толь
ко послѣ обстоятельныхъ изысканій, которыя могли бы под
твердить или отвергнуть забытое. Географически должно быть 
такъ, если только Пѣшенка существовала въ XVIII в. быть 
можетъ, въ видѣ хутора; Раево къ ней самое ближайшее 
село. Толки крутецкихъ старожиловъ, что ихъ деревня вы
селена изъ Тульской губерніи лѣтъ полтораста тому назадъ, 
а то и болѣе могутъ быть нѣкоторымъ основаніемъ предпо
лагать, что около 1784 г. населена не Ладуга (Кретецъ), а 
Раевка (Табаковка) или даже Пѣшенка 3<).

Въ 30 годахъ нынѣшняго столѣтія въ раевскомъ при
ходѣ образовалась новая третья деревня, Генеральская, въ 7 
верстахъ къ юго-востоку отъ Раева и совсѣмъ рядомъ (Р /г

37) За неимѣніемъ данныхъ вопросъ о возникновеніи ста
рыхъ раевскихъ деревень оставляемъ безъ разрѣшенія. 
Можетъ быть кто нибудь изъ мѣстныхъ знатоковъ по
полнитъ наши предположенія, сдѣлавъ поправки и въ 
другихъ хѣстахъ, гдѣ мы не можемъ дать точнаго от
вѣта или ошибаемся. Данныя для точныхъ отвѣтовъ мо
гутъ найтись, если не въ правительственныхъ учрежде
ніяхъ, то въ экономическихъ или фамильныхъ владѣль
ческихъ архивахъ. Можетъ быть любителя приступать 
къ изученію жизни и исторіи съ начала, а не съ конца

•. заинтересуетъ вопросъ о деревняхъ, гдѣ живутъ тоже 
люди и пережили многое, а не о столицахъ, которыя 
нынѣ изучены во всѣхъ отношеніяхъ, начиная съ песка 
морскаго, кончая воздухомъ и столичными облаками.
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вер.) съ селомъ Усердинымъ. Но раевскимъ церковнымъ до
кументамъ записи по деревнѣ Генеральской начинаются съ 
1836 г. Старожилы помнятъ какъ она сведена изъ разныхъ 
селъ. Генеральша получила свое названіе, будто-бы, въ па
мять о несчастномъ случаѣ съ какимъ-то генераломъ чуть 
не утонувшимъ вмѣстѣ съ каретой и лошадьми въ тамошней 
болотистой грязи. Существуетъ и другое объясненіе, почему 
деревня получила такое громкое названіе. По этому болѣе 
вѣрному объясненію—преданію новый поселокъ названъ Ге- 
нераловкой какимъ-то управляющимъ въ честь своей подру
ги, которую почему-то величали генеральшей, хотя она была 
далеко не генеральша. Нынѣ это пребѣднѣйшій поселокъ въ 
50 дворовъ. Далеко не у всѣхъ крестьянъ есть плетневый 
дворишко. Оттуда то въ оно время покойный о. Іоаннъ Ма
ловъ привезъ на Пасху вмѣсто денегъ одни лапти. Въ то 
время какъ къ раевскому приходѣ прибавилась такая важ
ная деревня, отъ него отошла къ с. Богоявленску (Кобельку) 
въ 1852 г. несравненно лучшая деревня Табаковка (Раевка), 
изначала принадлежавшая къ селу Раеву. Отдѣленіе д. Раевки 
вѣроятнѣе всего объясняется тѣмъ, что она въ это время 
принадлежала уже не Нарышкинымъ, а г-жѣ Воронцовой, 
которая владѣла и Кобелькомъ (Богоявленскомъ). Раево и 
деревня Ладуга (Крутецъ) всегда были Нарышкинскими. Въ 
концѣ XVIII в. они принадлежали генералъ-аншефу оберъ- 
шталмейстеру дѣйствительному камергеру Льву Александро
вичу Нарышкину; въ первой четверти XIX в. раевское имѣ
ніе принадлежало Александру Львовичу (очевидно сыну); съ 
1827 г. оно достается Льву Александровичу, а съ 1847 г. 
Раево, Крутецъ и Генеральская отдаются въ приданое Софьѣ 
Львовнѣ графинѣ Шуваловой, урожденной Нарышкиной, отъ 
которой и вышли на волю въ 1861 г. По смерти Софьи Львов
ны въ 1891 г. Раевская’вотчина досталась во владѣніе ея. 
мужу графу Петру Павловичу Шувалову, почему Іи отдѣлена 
отъ Земетчинской вотчины, съ которой долгое время вѣда



лась въ одной конторѣ. Нынѣ имѣніе продается, и его не 
прочь купить сообща крестьяне 6 селъ и деревень, конечно, 
не для себя, а для потомства, которое лѣтъ чрезъ 50 осво
бодится отъ долговъ.

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

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

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

І.Ы.ЗЯП О!

агхыноодон очонм ято 
-ЧЭПЭХ ГТѴЯО8 ЭПІЯР «г.

пвь <хоа оо ягн-я
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Божественными литургіями? Братіе христіане! Рано или поз
дно всѣ мы переселимся въ жизнь загробную, непремѣнно 
увидимся тамъ съ своими родителями и родными, и какъ же 
стыдно намъ, обидно для нихъ, мучительно для всѣхъ бу
детъ, если они будутъ упрекать насъ за то, что мы не сдѣ
лали имъ въ своей жизни должнаго молитвеннаго помина?

,!• . іі у ж  «ГКД'Т < 9  УІЦ9КОООП 6 0 3 0  Н
Будемъ л̂ е, бр. христіане, возносить искреннія молитвы

о упокоеніи души нашего бывшаго дорогаго согражданина, 
раба Божія Николая, какъ дома, такъ особенно во св. Цер
кви, будемъ по своей любви къ нему подавать за него и ми- 

яшьчъ ! т'. <Н-ооп ,.фідн «гнилостыни, чтобы милосердый Господь простилъ ему вся воль
ная и невольная его согрѣшенія и упокоилъ его въ свѣт
лыхъ обителяхъ Своихъ, идѣже пѣсть болѣзнь, ни печаль,

г  • ГШ] ЙШ кэл  ИСТО ОН НГ.ІОМни воздыханіе, но жизнь безконечная!3 гэяььаш і <п.ыо( ате оЦ .кінэв.
Гряди же, дорогой нашъ собратъ, съ миромъ въ загроб-

тѵр.,,’ х • • нр 05-НД.ОХную жизнь,—наши братскія молитвы, горячія молитвы бу
дутъ сопровождать тебя и облегчать твой путь! Аминь.

.ыдониа оыц
Каѳедральный протоіерей Петръ Аквилоновъ.

,1 > ' іи пі-:к г <У‘Н( 0181 <1181’ IГ8І .ыдѳ'І

г•о

НВ

Историко - археологическая, статистическая и быто-
вая записка. 01

Къ столѣтію нынѣгиняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 
Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

/ 1 п  О  г  і \  С* Ь й  Г Ш  і Ь О І

(Продолженіе)

< (ьнг.оI

Ь і  » гИі >7 1 08 оглпкЧ
В) Приростъ и убыль населенія. -  -

«И .4Ц«НѴ/') ... ) ./<]/. - ‘
Первыя извѣстныя намъ статистическія данныя каса

тельно населенія раевскаго прихода относятся къ послѣдней 
четверти XVIII в. Предъ 1784 годомъ онъ состоялъ изъ
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205 дворовъ./‘Въ 1784 г. съ новыми деревенскими насель
никами оказалось 230 дворовъ (Ревизскія сказки). По оффи
ціальнымъ даннымъ 1806 года, нри раевскомъ храмѣ пока
зано 223 двора 38). Убыль дворовъ вмѣсто прибыли очень 
возможна. Въ самомъ началѣ XIV в. часть жителей деревни 
Крутца была выведена въ Саратовскую губернію, гдѣ обра
зовала новое поселеніе съ тѣмъ же именемъ 39). Да и вооб
ще въ барское время переводы крестьянъ съ м'іета на мѣсто 
случались довольно часто, то вслѣдствіе купли и продажи, 
то по чисто экономическимъ соображеніямъ, напр., по при
чинѣ образованія новыхъ деревень среди ноля, то по осо
бымъ случаямъ, напр., послѣ картежнаго проигрыша дерев
ни съ крестьянскими душами; но мы почти съ увѣренностью 
полагаемъ, что послѣдняго не случалось съ именитыми раев- 
скими господами. Всякіе переводы и выводы, конечно, < не 
могли не отзываться на убыли раевскаго приходскаго насе
ленія. Но эта убыль покрывалась естественнымъ ростомъ 
раевскаго прихода, гдѣ число рожденій почти всегда пре
восходило число смертныхъ случаевъ. Укажемъ на цифрахъ 
на-сколько число рожденій превосходило число смертей въ 
годъ черезъ каждые пять лѣтъ и сдѣлаемъ отсюда нѣкото
рые выводы.

1 Годы.
ѴОЛ 1 к
1811 1815 1819

1 і к і л
1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855

1 Родил. 72
1.

103 95
1

87
1

114 127
1 ' 97

1
132 167 129ІЦѵ 1

Умерло 19
1

56 35 38
1

го 34
1

28 63 77 83

1 Годы.1 1860 1865 1870
л , 1

1875 1880 1885 1890
і ѵ Т Ч \ \ ’

1895 1897
X * т,

Родил. 136 138 132 183
1 ЛІ ГС Л

180 163
ГI 11\ ■

201 209 210

-Умерло 80 76 104 85
іН и

г '

-91-
1

104
-ЗЦ]• *' * * (1

195
и < 4

165 112
1

м) Арх. Св. Сѵнода, дѣло 1806 г. Ле 739.
Въ Саратовской губерніи много Крутцовъ (см. списки 
населенныхъ і мѣстъ), но какой изъ пихъ раевскій, мы

<гво «гмедоч о з а і і  л  1117/ нт<Г р
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Изъ представленной таблицы слишкомъ ясно видно, что 
число рожденій значительно превосходило смертность въ пер
вой <• половинѣ XIX в. Въ иные годы рожденій бывало въ 
два раза больше (1815, 1830, 1845 г.г.); въ иные годы въ 
три раза (1819, 1840 г.г.); иногда даже въ четыре (1811 и 
1835 г.г ); во второй половинѣ рѣдко число рожденій пре
восходитъ число смертей въ два раза (1875, 1880 и 1897 
г.г., но это хорошіе урожайные годы)* за то въ 1870 г., 
1890 и 1895 г. число рожденій чуть не выравяилось съ чис
ломъ смертей, а въ памятный голодный 1891 годъ родилось 
179, умерло 183. Цифры говорятъ яснѣе словъ и не требу
ютъ объясненій. Въ слѣдующемъ 1892 г. родилось 154, умер
ло 138; прибыль тоже небольшая.,. Не дѣлая широкихъ обоб
щеній изъ частныхъ цифръ, относящихся къ центральному 
чисто русскому с. Раеву, можно сказать только одно,—что 
въ цифрахъ явленіе неутѣшительное для центра Россіи, сла
бѣющаго съ каждымъ годомъ. Но вѣдь и общая всероссій
ская перепись подтверждаетъ этотъ единичный фактъ. Тутъ 
одинаково правильнымъ оказывается заключеніе отъ частна
го къ общему и, наоборотъ, отъ общаго къ частному. Фактъ 
остается фактомъ, откуда и какъ къ нему не подойдемъ. По
этому, при оцѣнкѣ раевскаго прихода, нужно смотрѣть не на 
количество душъ въ немъ, а на сравнительный приростъ на
селенія за послѣдніе года. Приростъ населенія яснѣе словъ 
говоритъ о внутренней силѣ или безсиліи приходовъ..: і

Запасъ раевскаго населенія видимо начинаетъ исто
щаться или слабо пополняться. Особенно замѣтна убыль на
селенія раевскаго прихода въ 1848 г. и 1851 г. Но то были 
исключительные случаи. Въ 1848 г. страшная холера раз
разилась почти по всей Руси. Она продолжалась въ Раевѣ 
всего около двухъ мѣсяцевъ; началась 11 іюня, кончилась 
17 августа; но и въ эти два мѣсяца смерть унесла много 
крестьянскихъ силъ. Особенно страшенъ былъ іюль. Въ іюнѣ 
за 20 дней умерло м. п. 25<,человѣкъ, ж. п. 15,.. въ іюлѣ м.
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п. 85, ж. п. 92, въ августѣ м. и. 3, ж. п. 1. Умирали по
чти исключительно крестьяне. Замѣчательно, что изъ много
численной семьи духовенства никто не умеръ. Но крайней 
мѣрѣ умершихъ изъ духовныхъ нѣтъ въ записяхъ, за то нѣ
которыя крестьянскія семьи вымирали поголовно. Покойниковъ 
везли на кладбище цѣлыми обозами. Крестьяне съ грустью 
наблюдали тяжелую картину общаго бѣдствія, но не поки
дали полевыхъ работъ. Никто изъ нихъ не зналъ кто умретъ 
и кто будетъ живъ,—кому не нужно ничего, и кто запро
ситъ ѣсть. Въ это самое время въ с. Земетчинѣ (въ общей 
съ Раевомъ экономіи) построили сахарный заводъ и начали 
сѣять свекловицу, которая требовала своевременной раздѣл
ки. Крѣпостнымъ не позволяли засиживаться дома, не взи
рая ни на что. Крѣпостные покорно шли и холерныхъ бун
товъ 1848 г., въ которыхъ отчасти отразилось тогдашнее дви
женіе въ западной Европѣ, въ Раевѣ не было. Среди кре
стьянъ, работавшихъ въ полѣ, находились даже большіе храб
рецы, которые, посматривая съ горки на обозы съ покойни
ками, шутя говорили, „поѣхали на базаръ" т. е. обозы. Но 
нѣкоторые изъ этихъ шутниковъ на другой день сами были 
бездыханны... За все время холерой умерло 212 человѣкъ; 
въ іюлѣ въ общемъ приходилось человѣкъ по 6 на день. 
Пережившіе этотъ ужасъ до сего дня не могутъ спокойно 
вспоминать о тяжелыхъ дняхъ холеры 1848 г. Эта холера 
такъ врѣзалась въ память раевцевъ, что нынѣ на сельскомъ 
кладбищѣ никто не копаетъ могилъ для покойниковъ па томъ 
мѣстѣ, гдѣ погребались холерные 50 лѣтъ тому назадъ. Все
го въ 1848 г. умерло 272, а родилось 135 изъ 2500 душъ 
раевскаго прихода съ женщинами и дѣтьми. Холерные отго
лоски слышались въ слѣдующемъ 1849 году, когда умерло 
111, а родилось 139 челов. Умирали отъ оспы преимуще
ственно дѣти отъ 1—3 лѣтъ; въ послѣдующихъ годахъ сви
рѣпствовала корь, оспа и скарлатина. Въ холерное время 
холера обобщала и какъ бы поглощала всѣ болѣзни; въ ней
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сливалось все. Послѣдней холеры, начала 90-хъ годовъ, с. 
Раево не знаетъ. Случаи начальныхъ заболѣваній съ при
знаками холеры своевременно были задержаны сыномъ свя
щенника, студентомъ медикомъ |Д. М. П., пріѣхавшимъ на 
каникулы изъ Сибири на случай борьбы съ холерой въ род
номъ селѣ; и*онъ пріѣхалъ не напрасно.

Просмотрѣвъ за цѣлое столѣтіе записи объ умершихъ 
въ раевскомъ приходѣ, мы пришли къ заключенію, что дѣ
тей до 3 лѣтняго возраста всегда умирало больше, чѣмъ взро
слыхъ. Нѣсколько страннымъ намъ показалось то обстоя
тельство, что въ 1811 году нѣтъ записи умершихъ дѣтей, 
кромѣ одной двухъ-лѣтней дѣвочки; конечно, дѣти и тогда 
умирали, но вѣроятно не въ такомъ количествѣ, какъ нынѣ, 
и едва ли имъ не вели въ самомъ началѣ XIX в. особую 
запись. Про стариковъ скажемъ слѣдующее: изъ общаго чи
сла покойниковъ, записанныхъ въ книгѣ 1811 года, умерли 
въ возрастѣ 75—80 лѣтъ I м. п. и 3 ж. п., въ возрастѣ 
80—85 л. одна ж. н., въ возрастѣ 90—95 л. одинъ муж. 
пола; въ 1821 г. изъ 27 чел.—четверо въ возрастѣ 80—85
л. и одинъ 90—95 л. Въ 1824 г. изъ 41 смертнаго случая 
трое въ возрастѣ 80—85 л. и трое въ возрастѣ 90 95 л.;
въ 1836 г. умерли: одна старуха 85 л., четыре 80 лѣтъ, 
одна 75 л., двѣ 60 л. и три 50 лѣтъ изъ 25 умершихъ ж. 
п.; изъ 9 муж. пола одинъ 100 л., одинъ 70 л. и двое 60 
л.; въ 1836 изъ 21 м. н. умерло три старика 70 л. и одинъ 
60 л., изъ 26 ж. п. двѣ 70 л., одна 80 л. и одна 90 л.; въ 
1838 г. умерло двѣ старухи по 70 лѣтъ, одинъ старикъ 70 
л., одинъ 75 л. и два 80 лѣтъ. Дальнѣйшая статистика пой
детъ въ такомъ же порядкѣ: то старики переживаютъ ста
рухъ, то старухи стариковъ. Въ оощемъ старухи нѣсколько 
живучей. Наслѣдственная живучесть имѣетъ не послѣднее 
значеніе въ долгоденствіи раевскихъ стариковъ и старухъ. 
И нынѣ встрѣчаются записи умершихъ стариковъ и старухъ, 
по нѣсколько меньше, особенно если принять во вниманіе
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отношеніе ихъ къ общему количеству населенія и общему 
количеству смертей раевскаго прихода. Мы смѣло можемъ 
сказать, что прежде въ Раевѣ люди жили дольше. Почему 
это, про то лучше знать нынѣшнимъ медикамъ—практикамъ 
и гигіенистамъ вкупѣ съ завѣдующими народнымъ здравіемъ 
и продовольствіемъ. Въ другомъ мѣстѣ мы укажемъ одну
причину, про которую по всей вѣроятности, вси сіи людіе 
мало слышали, а намъ про нее сказали сельскія старушки.

Въ 1851 г. отъ Раева отдѣлилась деревня Табаковка 
(Раевка), отчего количество прихожанъ убавилось душъ на 
350. Послѣ холеры и отдѣленія Табаковки въ раевскомъ при
ходѣ въ 1854 г. числилось около 2300 душъ обоего пола, 
включая военныхъ, тогда какъ въ 1848 г. значилось около 
2700. Мужескаго пола, по которому обыкновенно считаютъ 
число приходскихъ душъ, въ 1848 г. было около 1320, а 
въ 1854 г. около ИЗО душъ на два штата. Ври всѣхъ пре
вратностяхъ и непостоянствѣ число душъ мужескаго пола 
все таки прибавлялось и черезъ десять лѣтъ (1863 г.) воз
росло до 1348, а въ 1877 ихъ было 1450. Въ началѣ 80 
годовъ нѣсколько семействъ изъ раевскаго прихода, главнымъ 
образомъ изъ деревни Крутца, вышли „на новую жисть“ въ 
Оренбургскую губернію и Сибирь; отъ этого количество душъ 
мужескаго пола черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ 1877 г. не 
особенно повысилось; въ 1889 г. значится 1659 душъ м. п. 
крестьянъ съ грудными дѣтьми того же пола. Въ 1857 г.
м. п. было 1756, ж. п. 1832. Въ частности:, въ с. Раевѣ 898
м. п. и 981 ж. п. при 224 дворахъ, въ Крутцѣ 445 м. п. и 
416 ж., н. при 108 дворахъ, въ Генеральской 165 м. п. и 
197 ж .  п. при 45 дворахъ. По мимо того въ раевскомъ при
ходѣ имѣется два двора мѣщанъ съ 8 душ. м. п. и 4 ж. п. 
и 59 дворовъ военныхъ съ 254 душ. м. п. и 285 ж. н. Дво
рянъ, купцовъ и чиновниковъ въ Раевѣ никогда не было, по 
крайней мѣвѣ, въ XIX в. Въ концѣ статистики населенія 
раевскаго прихода нельзя не остановиться на быстромъ ро-
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стѣ семей военныхъ. За полстолѣтіе количество душъ при
надлежащихъ къ военному сословію и солдатъ, живущихъ въ 
крестьянскихъ семьяхъ, увеличилось разъ въ 40, что можно 
видѣть изъ слѣдующей таблицы.
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Въ настоящее время, когда среди нашего интеллигент

наго общества появилось стремленіе путемъ проведенія въ 
народную жизнь новыхъ, такъ называемыхъ, разумныхъ за
нятій и развлеченій содѣйствовать просвѣщенію народа и 
облагороженію его нравовъ, и когда наряду съ дѣйствитель
но разумными развлеченіями нерѣдко навязываются ему и 
такія, которыя не только не достигаютъ указанной цѣли, а 
напротивъ развращаютъ нашъ религіозный народъ, ослабляя 
его благочестіе и преданность уставамъ церкви,—намъ ка
жется не лишнимъ сказать нѣсколько словъ въ пользу на-
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Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записна.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ 
М оршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

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

(Продолженіе).

В) Правовое и матеріальное положеніе прихожанъ.

О крестьянскомъ правѣ въ крѣпостное время много го - 
ворнть не придется. Помѣщичья контора сосредоточивала въ 
себѣ почти всѣ права надъ крестьяниномъ. Она все вѣдала 
в во все вникала; въ ней судили и рядили; въ ней хвалили 
и наказывали; туда приносились жалобы и здѣсь Же рѣшали: 
кто правъ, кто виноватъ. Но какъ рѣшали, это вопросъ слож
ный. Въ конторѣ сидѣли и хорошіе, и не совсѣмъ хорошіе 
люди, а слѣдовательно и разбирали дѣла то хорошо, то дур
но. Встрѣчались и драчуны. Вообще же не мало тяжелыхъ 
воспоминаній хранится среди раевцевъ про старыя времена 
крѣпостничества. Хорошихъ начальниковъ, начиная съ завѣ
дующаго раевской конторой, находившейся въ 12 верстахъ 
отъ главной Земетчинской конторы, въ воспоминаніи раев
цевъ осталось очень и очень мало, а вѣрнѣй почти и нико
го не осталось Строгость начальствующаго общее явленіе. 
Начальники не могли быть простыми къ мужику; такія бы
ли порядки крѣпостничества. Особенной жестокостью отли
чался голодовскіп крестьянинъ Ѳеодоръ Максимовъ Адамовъ 
при главныхъ управляющихъ Викторѣ Семеновичѣ и Миха
илѣ Михайловичѣ.

Въ концѣ XVIII в. Раево принадлежало къ Земетчип- 
ской волости. Со времени воли (1861 г.) раевская волость вы 
Дѣлилась въ особую волость; къ ней приписано и село Іо- 
лодовка. Волостное правленіе находится въ селѣ Раевѣ. Во 
главѣ сельскаго начальства стояли и стоятъ старшина, пи
сарь (въ особенности), староста, сотскій, десятскій, сборщи-
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би и выборные старики -  судящіе. Со времени учрежденія 
земскихъ начальниковъ дѣятельность сельскихъ властей про
вѣряется. На этомъ мы закончимъ вопросъ о крестьянскомъ 
правѣ въ с. Раевѣ. И пусть не сѣтуютъ на пасъ правовѣды 
за то, что мало сказано о важной матеріи, хотя мы не скро
емъ, что о сельскомъ правѣ въ отношеніи наличной дѣйстви
тельности мы могли бы сказать очень и очень многое. Пусть 
также не оскорбятся правыя души правовѣдовъ, если мы ска
жемъ, что бумажно-юридическимъ нравомъ начинаетъ вытѣ
сняться та простота взаимо-отношеній, которая отмѣчалась 
раньше среди мужиковъ, знавшихъ прежде всего почтеніе 
къ умудрившимся жизнію старикамъ, справедливо считав
шимъ основы нравственности за прочный залогъ обществен
ной жизни. Нынѣ молодежь пошла впередъ, а почтенные ста
рики часто не показываются на сходы. . Очень печально и 
то, что въ народѣ складывается какое то своеобразное по
нятіе’. о законѣ, который будто бы можетъ оправдать ви
новатаго и завинить невиннаго. А понятіе „аблакатъ“ сдѣ
лалось однозначущимъ съ понятіемъ защитникъ неправды. 
Гдѣ правда, тамъ на что „аблакатъ“?

Матеріальное положеніе раевцевъ въ крѣпостное время 
всецѣло зависило отъ помѣщика и конторы. Всѣ раевскіе 
сельскіе и деревенскіе крестьяне подворно раздѣлялись па 
тягла. На иномъ дворѣ было три тягла, на другомъ два, на 
третьемъ одно тягло, смотря^ по количеству работниковъ во 
дворѣ и по состоянію ихъ Съ каждаго тягла но волѣ по
мѣщика или его управляющаго въ послѣдніе годы крѣпост
ничества полагался оброкъ въ 16—20 рублей; за эту оороч 
ную плату на каждое тягло изъ помѣщичьей земли кресть
янамъ, помимо усадебной, полагалось по- десятинѣ въ полѣ, 
а во всѣхъ трехъ поляхъ три десятины. Крѣпостные кресть 
яне чаще отработывали оброчные платежи, то вольно, то по 
настоянію управляющаго, требовавшаго непремѣнно отраоо 
тать, а не вносить деньгами. Цѣна за работу назначалась
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самая ничтожная. Поэтому крестьяне охотнѣе платили об
рокъ деньгами, чѣмъ заработками, подобно тому, какъ и 
нынѣ изъ конторы сдаютъ мужикамъ землю по 10 руб. за 
десятину, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы вмѣсто денегъ они 
вывезли за каждую десятину 2 сажени дровъ за 40 верстъ 
на сахарный заводъ Эта перевозка стоитъ, по меньшей мѣ
рѣ, 15 руб. Мужики, по безлошадности, далеко не всѣ со
глашаются на подобныя условія и, конечно, охотнѣе бы пла
тили по 10 руб. за десятину чистыми деньгами. Въ преж
нее время, когда у всѣхъ имѣлось не по одной лошади, вы
возка дровъ была не слишкомъ обременительна.

Говоря о крѣпостномъ правѣ и полной матеріальной за
висимости крестьянъ отъ помѣщика, нельзя не отмѣтить то
го отраднаго явленія, что нуждающіеся крестьяне, и бѣд
ные и достаточные, въ крайности обращались въ контору 
за помощью. Пала лошадь или корова,—крестьянинъ шелъ 
съ горемъ къ управляющему и получалъ, если не лошадь и 
корову, то пособіе для покупки ихъ; вздумалъ крестьянинъ 
устроить, или поправить избенку или хлѣвъ, шелъ туда же 
и не напрасно; зимней порой крестьянамъ безплатно давали 
изъ конторы и кормочку для скота. Въ этомъ отношеніи быв
шіе крѣпостные крестьяне съ умиленіемъ вспоминаютъ ста
рыя времена и называютъ ихъ блаженными особенно отно
сительно приволья для скота. Бывало води лошадей, сколь
ко угодно; корму хватало, а весной, лѣтомъ и осенью вся 
скотина ходила по подножному корму на барскомъ при
вольѣ. Раевскія лошади и овцы славились въ округѣ А ста
да были чисто тучи... Но тутъ, конечно, преувеличеніе кресть
янина, который, умѣя считать только до 50, нынѣ поголовно 
перечтетъ коровье, овечье и свиное стадо. Мужики вышли 
на волю съ хорошими достатками, такъ что нѣкоторое вре
мя жили безъ нужды и печали. У каждаго мужика въ тѣ 
времена были и лошади, и коровы, и овцы, и крѣпкая изба 
съ котухами (хлѣвами). Домашняя неисправность раньше
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сильно каралась. „Если ты дому не хозяинъ, то какой же 
ты работникъ на барина“ докладывали нерадивому мужик) 
въ конторѣ, а за одно „вкладывали*, чтобы въ другой разъ 
былъ но аккуратнѣй. Но дубина не поправляла упрямыхъ, 
напротивъ, иныхъ только ожесточала. Впрочемъ молодымъ 
ненадежнымъ мужикамъ былъ 'широкъ путь въ солдаты, по 
рѣшенію помѣщика и конторы. Не понимая, что за даръ 
„свобода нравственной личностии и не возвышаясь надъ ин
тересами обыденной жизни до сознанія внутренняго человѣ
ка съ его умственными запросами и нравственными силами, 
оптерпѣвшіеся отцы и наглядѣвшіеся на печальную налич
ную дѣйствительность нерѣдко со вздохомъ твердятъ сы
новьямъ „раньше, какъ будто бы, было лучше*.

По выходѣ на волю (1861 г.) крестьяне получили по" 
левые и усадебные надѣлы; среди крестьянскихъ надѣловъ 
было не много лѣсочку. Нынѣ отъ лѣсу и слѣдовъ не оста
лось. У мужиковъ нѣтъ своей хворостины, годной для топки. 
Съ увеличеніемъ населенія въ Раевѣ и деревняхъ полевой 
земли на ревизскую душу должно приходиться по 1 десятинѣ 
въ каждомъ изъ 3 полей. На самомъ дѣлѣ приходится мень
ше—всего саженъ по 18 въ каждомъ полѣ; эту землю му
жики вымѣрили не только аршинами, но и лаптями. Осталь
ная земля подъ оврагами и лугами. Усадебной или огородной 
земли на дворъ приходится далеко не по одинаковому коли
честву. Иной дворъ имѣетъ 15 сажень (отъ тридцатки—де
сятины въ 30X80), иной 10, иной даже 5 саженъ. Усадеб
ная земля раздѣляется на верхнюю и нижнюю. На верхнихъ 
огородахъ чаще сѣютъ какой-нибудь хлѣбъ—рожь, овесъ ,на 
нижнихъ—-картофель, коноплю, а въ самыхъ низахъ овощи. 
Раевскіе огурцы извѣстны по сосѣднимъ селамъ. Домовитыя 
старухи въ огурешный годъ ^выручаются на нихъ. За недо
статкомъ хлѣба, раевцы въ значительной мѣрѣ налегаютъ 
на огурцы и картошку—скороспѣлку. Цри наличности нич
тожнаго количества надѣльной душевой земли, крестьяне по

.. . 4
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одиночкѣ „нанимаютъ14 землю у сосѣднихъ землевладѣльцевъ, 
иногда верстъ за 12. Про вывозку дровъ за наемную землю 
земетчинской конторы мы уже говорили. Наемная земля за 
чистыя деньги у помѣщиковъ въ большой цѣнѣ; озимая—до
ходитъ до 13 руб., яровая до 10 руб. за десятину. Нѣкото
рые помѣщики отдаютъ крестьянамъ сороковыя десятины 
озимое по 20 руб., яровое 10—12 руб. Но съ наемной зем
лей не мало колготы и хлопотъ, какъ крестьянамъ, такъ и 
владѣльцамъ. Часто крестьянину нечѣмъ бываетъ заплатить 
за взятую землю, а владѣльцу во что-бы то ни стало необхо
димо получить арендныя деньги для оооротовъ, такъ какъ 
аренда входитъ въ текущую конторскую смѣту. Въ конто
рахъ для уплаты арендной суммы существуютъ сроки: Но
вый годъ и Петровъ день; затѣмъ уже пойдутъ штрафы за 
невырученную землю. На штрафныя деньги нанимаютъ кара
ульныхъ. Бываетъ, что крестьянскій арендный хлѣоъ въ сно
пахъ лежитъ въ полѣ до снѣгу, а затѣмъ складывается на 
барскомъ гумнѣ. Впрочемъ количество такого хлѣба очень 
не значительно. Всѣ стараются выручать хлѣоъ, прибѣгая 
иногда къ премудрому способу догадливаго Тришки, настав
лявшаго рукава кафтана отрѣзанными фалдами и полами. 
При всѣхъ изворотахъ раевцы привозятъ на гумна не много 
хлѣба вмѣстѣ съ наемнымъ. Въ Раевѣ послѣ уоорки только 
кое-гдѣ виднѣются кладушки—одонья, а большинство моло
тятъ хлѣбъ съ постати т. е. тотчасъ по перевозкѣ его на 
гумно. Въ большинствѣ случаевъ въ средніе годы на 5—6 
хорошихъ ѣдоковъ убирается ржи по 15—20 копенъ съ умо
лотомъ 5—7 мѣръ изъ копны. Въ прежнія времена всѣ за
глядывали на попово гумно. Теперь и оно часто пустуетъ.

Ярового хлѣба въ Раевѣ бываетъ значительно меньше. 
Вообще „яри“ раевскіе мужики нанимаютъ очень по малу, 
а свои поля засѣваютъ почти исключительно просомъ и мень
ше овсомъ. Овсянный кисель въ Раевѣ не въ модѣ, а лоша
дей не принято кормить овсомъ, хорошо и сѣномъ, ие то
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соломой, и той рѣдко хватаетъ до нови. Моднымъ и лако
мымъ блюдомъ раевцевъ служатъ пшенные „блинчики*, осо
бенно по праздникамъ, когда раевцы любятъ послаще съѣсть 
и получше одѣться. Въ д. Крутцѣ не особенно любятъ одѣ
ваться, а ѣсть предпочитаютъ, хотя и не сладко, но поболь
ше; Генеральша не походитъ на Раево, ни на Крутецъ, она 
живетъ особо, но какъ живетъ, о томъ мы не вѣдаемъ. Во 
времена недородовъ изъ всего прихода едва-ли 20—25 до
мовъ ѣдятъ свой хлѣбъ до нови. У большинства прихожанъ 
къ „Покрову* или „Кузьмѣ Демьянѣ* выходитъ весь налич
ный хлѣбъ и начинается тяжелое кормленіе семьи „съ пу
дика* т. е. покупнымъ хлѣбомъ. Раздобудетъ семья на пудъ, 
или какъ чаще говорятъ „сыщается на пудикъ* т. е. най
дется и мужикъ ѣдетъ, а то идетъ на базаръ за пудомъ 
муки.

(Продолженіе будетъ).

ноепархіальныя извѣстія замѣтк
О  п р і е м ѣ  в ъ  ч и с л о  с т у д е н т о в ъ  Д е м и д о в с к а г о  

Ю р и д и ч е с к а г о  Л и ц е я .  Въ прошломъ октябрѣ опублико
ваны и присланы г. директоромъ Демидовскаго Юридическаго 
Лицея въ редакцію Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
для отпечатанія слѣдующія правила о пріемѣ въ число сту
дентовъ названнаго лицея.

1. Просьбы о пріемѣ въ студенты подаются лично, или 
присылаются съ почтой, на имя директора Лицея съ 1-го 
іюня до 10-го августа.

Къ прошенію о пріемѣ должны быть приложены вмѣ
стѣ съ копіями: 1) гимназическій аттестатъ или свидѣтель
ство о зрѣлости, а получившими образованіе въ духовныхъ 
семинаріяхъ—аттестатъ объ окончаніи курса въ первомъ раз
рядѣ; 2) метрическое изъ консисторіи свидѣтельство о ро&' 
деніи и крещеніи; 3) актъ о состояніи, а именно—копія съ
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ны? Это ли все не тѣ роды дѣятельности ея, которые могли
бы придать истинный смыслъ и значеніе ея существованію?..

Наконецъ, христіанство указываетъ высокое призваніе 
женщинъ въ томъ, чтобы онѣ украшали себя доорьтми дѣ
лами и посвящали себя благочестію. „Желаю, говоритъ св.
ап. Павелъ, чтобы жены въ приличномъ одѣяніи, со стыдли
востью и цѣломудріемъ, украшали себя не плетеніемъ во
лосъ, ни золотомъ, ни жемчугомъ, ни многоцѣнною одеждою, 
но добрыми дѣлами, какъ прилично женамъ посвящаюшимъ 
себя благочестію* (1 Тим. 2, 9—10). Нравственная высота 
и постоянное возрастаніе въ добродѣтели вотъ та конечная 
цѣль, къ которой должны стремиться какъ сами женщины, 
такъ и тѣ защитники ихъ правъ, которые полагаютъ иногда 
истинное величіе женщины только въ высокомъ; обществен
номъ положеніи и въ непосредственномъ участіи въ дѣлахъ 
гражданскихъ, въ дѣлахъ управленія и суда. <г» /

Вотъ, братіе христіане, тѣ основанія съ христіанской 
точки зрѣнія, изъ которыхъ должно исходить при рѣшеніи 
вопроса о положеніи, назначеніи и правахъ женщины. Здѣсь 
цѣль ея жизни, здѣсь ея права, здѣсь же для нея и путь 
къ величію. Осуществи женщина это назначеніе, эти права 
въ своей жизни,—и тогда міръ преклонится предъ ея истин
нымъ величіемъ и будетъ чествовать ее, какъ чествуеіь и 
нынѣ многихъ святыхъ женщинъ изъ всякаго званія и со
стоянія, и ученыхъ и простыхъ. Аминь. амвн

Протоіерей Михаилъ Зеленевъ.

Историко - археологическая, статистическая ж  быто- 
/ддохшіП .о -’ -ѵ’ : 'йая записка. 4,41 **<івіяі**

К ъ  с т о л ѣ т і ю  н ы н ѣ ш н я г о  п р и х о д с к а г о  х р а м а  в ъ  с е л ѣ  Р а е в ѣ  

М  о р ш а н с к а г о  у ѣ з д а ^  Т а м б о в с к о й  е п а р х і й .

! ' (Продолженіе). и я р п ж ш а і

Промыслы, которые поддерживали бы матеріальное со
стояніе прихожанъ, нынѣ почти перевелись. Въ прежнія вре
мена раевскіе мужики хорошо зарабатывали „на плугахъ , 
составляя но 20 — 30 шестилошадныхъ плуговъ и нанимаясь
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А лошадей 
лошадей по

пахать у сосѣднихъ помѣщиковъ. Иной разъ оии „закаты- 
вались“ въ степи. Раевскіе плугари, не смотря па то, что 
на мѣстѣ работъ ѣли сладко, привозили деньжонокъ и до
мой. Нынѣ плужничество почти отошло въ область пріят
ныхъ воспоминаній. „Эхъ какъ бывало закатишься на весну 
и осень съ плугами—одно раздолье! вздыхаютъ отощавшіе 
мужики. И лошадей поправишь, и самъ тоже. Дома работа 
идетъ своимъ чередомъ... Лошади двѣ оставишь про домаш
ность и некуда дѣвать. Шабашъ, было время!
то цѣлые табуны. Въ иныхъ дворахъ бывало
12, а то и по 15. Лошади—одна къ одной... Скажемъ къ 
примѣру у Левчатъ, у Сизовыхъ, Скороходовыхъ, у Барино
выхъ, у Арбузовыхъ, у Рябовыхъ, у Кондратьевыхъ и др* 
Да і пто и говорить, въ Раевѣ бывали лошади, какихъ въ ок
ругѣ нигдѣ нѣтъ. Лошади были и у Крутецкихъ тоже хо
рошія. А нынѣ горе. У кого двѣ—три лошади, тотъ богачъ.. 
А по 4 рѣдкіе имѣютъ, хорошихъ лошадей вовсе не осталось .. 
Съ хорошими лошадьми нашему брату мужику стало некуда 
дѣваться... Когда хорошихъ лошадей было много, ихъ не 
страшно было имѣть, а нынѣ того и гляди уведутъ. Вовъ 
Алексѣй Кондратьевъ чуть не за ногу себѣ привязываетъ 
свою лошадь, а Яковъ Данилычъ не накупится... Уведутъ, 
да уведутъ... Народъ сталъ тоже ба.ювный; своего нѣтъ, при
нялся за чужое. . Раевцы и нынѣ любятъ лошадей. Разго
воры про лошадей самые любимые. Въ нихъ путается быль 
съ небылицей, въ родѣ того, какъ кто то и когда то „од
нимъ духомъ* проскакалъ на меринѣ 100 верстъ, или ко
была „выперла* изъ грязи возъ пудовъ въ 100. Приходскій 
раевскій священникъ о. Іоаннъ Маловъ любилъ лошадей и 
былъ примѣромъ для всѣхъ.

Не такъ давно раевскія мужицкія лошади надобились 
для перевозки свекловицы въ Земетчино на сахарный за
водъ, а глубокой осенью и зимой сахарнаго песку на стан
цію „Фитингофъ* Морш.-Сызр. ж. д. (верстъ 40). Зарабо 
токъ съ лошадью былъ хорошій. Лѣтъ 5 тому назадъ въ Зе
метчино, прямо къ сахарному заводу князя Долгорукова, сдѣ-
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лали желѣзно-дорожный подъѣздной путь. Устройство его 
вызвано желаніемъ усилить отечественную промышленность. 
Въ трудные годы постоянныхъ недородовъ, особенно въ 1891 
г., лошадей убавилось болѣе чѣмъ на половину. Цѣна остав
шимся поднялась, поднялась • и лошадная работа. Вполнѣ 
понятно, что лощадиная сила замѣнена паровой, а мужику 
не для чего стало держать лишнюю лошадь. И та, которая 
держится для домашности, теперь плохая преплохая. На ве
сну иныхъ такихъ работницъ подымаютъ на веревкахъ. Чи
сло безлошадныхъ мужиковъ въ Раевѣ съ каждымъ годомъ 
увеличивается... А въ оны времена раевскіе мужики съ из
возомъ ѣздили въ Москву и даже Казань. Нынѣ дальше Зе- 
метчины (12 верстъ) некуда ѣхать. Въ г. Моршанскъ нече
го возить И самый Моршанскъ, славившійся раньше хлѣб 
ной торговлей, съ каждымъ годомъ падаетъ, раздѣляя об
щую участь центральныхъ городовъ. Съ давнихъ поръ въ 
Раевѣ было нѣсколько поташныхъ заводовъ. Нынѣ уцѣлѣли 
два и тѣ плохо работаютъ. Даже растительный соръ, изъ ко
тораго добывается поташъ, почти пересталъ родиться или 
идетъ на кормъ. Крапивы, кононника, репѣйника и т. п. сор
ныхъ травъ въ окрестностяхъ Раева можно добыть очень 
мало. Все стало голо. Въ 1862 г. въ Раевѣ была хорошая 
водяная мельница, дававшая нѣкоторый заработокъ крестья
намъ; помимо мельницы въ селѣ имѣлись 4 маслобойни 40).

Нынѣ нѣтъ ни мельницы, ни маслобоень; вмѣсто того 
есть 6 вѣтряныхъ мельницъ; двѣ дранки (просянки и крупо
рушки). Какъ мельницы, такъ и дранки держатся для до
машняго сельскаго обихода Онѣ поддерживаютъ только бла
госостояніе своихъ владѣльцевъ и то не всѣхъ. Иные мель
ники очень бѣдны. Иной годъ мельницу хоть сожги; она

<°) Списки населен. мѣстъ, XIII Тамбов. губ., стр. 107. Не 
такъ давно на рѣкѣ построенъ какой то амбаръ, изъ 
котораго все растаскано и про который забылъ даже 
самъ хозяинъ, построившій этотъ амбаръ съ именемъ
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только надрываетъ душу, говорили мельники въ неурожай- 
ное время. За поповыми гумнами, около Прокофьевичевой 
мельницы въ Раевѣ, стоятъ два—три жалкихъ кирпичныхъ 
сарая. Лѣтомъ на нихъ идетъ постоянная работа и кирпич
ники живутъ безбѣдно, даже погуливаютъ, сбывая надѣлан
ный кирпичъ. Но зимой и осенью эти фабриканты почти го
лодаютъ. Имъ завидуетъ только дьячекъ, у котораго во всѣ 
времена годагполуголодовка.

Крестьянскіе заработки на барскихъ поляхъ значитель
но сократились. Всюду пошли машины,—самосѣялки, само
жнейки, паровыя молотилки, вѣялки и т. п. Тѣмъ не менѣе 
у раевцевъ работы, хотя и па короткій срокъ, бываетъ до
статочно, особенно при уборкѣ свеклы. Свекольная уборка 
значительно поддерживаетъ раевскихъ крестьянъ. Свекло
вичныя работы представляютъ то удобство, что главная убор
ка свеклы начинается тогда, когда сѣвъ озимаго кончится, 
всѣ яровые хлѣба бываютъ убраны, огороды тоже . Въ преж
нія времена свеклу, начиная съ сѣва, убирали подесятинпо, 
по 20 руб. десятину, а возили ее на заводъ по особой цѣ
нѣ, смотря по разстоянію отъ 11 до 30 к. берковецъ (10 
нуд.) Въ настоящее время сѣвъ и обработка свеклы ’произ- 
водится нѣсколько иначе. Помѣщикъ чаще сѣетъ ее на сво
ихъ лошадяхъ и нанимаетъ только на то, что не успѣетъ 
сдѣлать. Наемная плата 2—3 руб. съ десятины. Полка и 
раздергиваніе свеклы производится поденщиной; на этой по
денщинѣ работаютъ преимущественно женщины, начиная съ 
10 лѣтняго возраста, и получаютъ отъ 12—30 к. въ сутки, 
работая съ 5 ч. утра до 9 веч. Дѣвицы съ величайшей охо
той рвутся на свекольную поденщину, гакъ какъ заработан
ныя такимъ образомъ деньги, но установившемуся обычаю,

мельницы. Ея владѣлецъ предпочелъ уѣхать ,на пост
ройку Сибирской дороги, гдѣ, какъ слышно, понажил- 
ся лучше, чѣмъ около пустой мельницы, чуть не умо
рившей съ голоду мельника.
* < п  .<• и ч п ;  т р ' г . ’ ■'



идутъ имъ на наряды. Осенью крестьяне копаютъ свеклу и 
очищенную возятъ на заводъ. За вырытую, очищенную и 
перевезенную на заводъ свеклу крестьяне иолучаютъ іго раз
стоянію отъ завода. Раевцамъ всегда платили отъ 30—36 к. 
за берковецъ. Свекольныя деньги обыкновенно берутся изъ 
конторы обществомъ и поворачиваются въ подушную подать. 
Ежегодно свекольныхъ денегъ на Раево приходится тысячъ 
по 5—6 р Свекольнаго заработка большихъ и лошадныхъ се
мействъ иногда хватаетъ не только на уплату подушнаго и 
другихъ окладовъ, но и на домашнія нужды. Остаточныя 
заработанныя суммы выдаются на руки или зачисляются за 
землю. Малолюдныя и однолошадныя семьи, конечно, зара
батываютъ совсѣмъ не много или просто идутъ въ большую 
семью, получая ничтожный заработокъ. Когда свекла сѣет
ся близъ Раева, то у раевцевъ бываетъ хорошій годъ; когда 
въ другихъ селахъ, тогда хуже. Нынѣшній иапр. годъ ее 
сѣятъ въ Рянзѣ и Земетчинѣ; поэтому раевцамъ придется 
отправляться на заработки въ чужое село, гдѣ, конечно, есть 
свои работники. Раньше раевскія многолюдныя семьи съ 
своими лошадьми на свеклѣ выручали по 60— 100 руб. Ны
нѣ общій свекольный заработокъ сталъ меньше, а безлошад
ныя выработываютъ совсѣмъ ничтожныя суммы. Барская 
сноповая возка даетъ заработокъ, но опять таки лошаднымъ 
семьямъ, а безлошадныя и одинокія семьи сидятъ, сложа 
руки. Отъ бездѣлья многіе привыкаютъ къ лѣности и не съ 
охотой берутся за дѣло по найму или ищутъ дѣла полег
че, но подороже. Поэтому, какъ ни странно, при значитель
номъ сокращеніи работъ, рабочія руки дорожаютъ. При 
этомъ каждый наемникъ старается не о томъ, чтобы сдѣ
лать хорошо, а какъ бы только провести урочное время или 
сдѣлать поскорѣе, но кое какъ. Прежде этого не замѣчалось

Человѣку-работнику вторитъ и лошадь—работница. 
Слабосильная крестьянская лошадь пынѣ не въ состояніи 
глубоко пахать выпаханную сверху землю. Крестьянинъ на
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своей лошаденкѣ не пашетъ глубже 2 вершковъ. Хорошая 
лошадь беретъ не глубже 3 вершковъ. Про слабосильную 
лошадь говорятъ, что она не пашетъ, а царапаетъ землю. 
Заботясь о лучшей раздѣлкѣ земли, экономіи стали заводить 
своихъ воловъ и лошадей, а затѣмъ нанимать къ нимъ мѣ 
сячныхъ и годовыхъ работниковъ. Это обстоятельство въ зна
чительной степени отозвалось на уменьшеніи заработка и 
цостепенномъ обѣдненіи раевскаго мужика. Стоитъ только 
въѣхать въ село, какъ сразу бросается въ глаза оощая оѣд-
ность и захудалость села Раева. Въ этомъ легче всего уоѣ- 
диться, если посмотрѣть на разоренные дворы. Рѣдкій дворъ 
обширенъ и крѣпокъ. Много плетневыхъ дворовъ чуть не на 
половину раскрыты, особенно у безлошадныхъ Встрѣчают
ся избы съ землянымъ поломъ, точнѣе безъ пола.

Не смотря на то, что с. Раево стоитъ при пересѣченіи 
двухъ большихъ дорогъ и на старомъ торговомъ пути изъ 
Тамбова въ г. Спасскъ, оно никогда не было торговымъ. Со
сѣднія съ нимъ села Кобелекъ (Богоявленскъ), малая Морш- 
ка и Земетчино—торговыя базарныя села. Земетчино, къ ко
торому всегда тяготѣло с. Раево, составляетъ центръ окруж
ной торговли. Не такъ давно въ Раевѣ нельзя было найти 
селедки. Нынѣ это добро есть въ „лавочкахъ“ съ дегтемъ,, 
а для мужиковъ лакомокъ при дегтѣ имѣется даже „колоа- 
са“, которая не безъ упорства поддается топору или крѣп 
кому мужицкому зубу. Но и такая колбаса держится дале
ко не всегда. Другихъ консервовъ, кромѣ развѣ воблы и вет
чины, въ Раевѣ никогда нельзя найти. Лакомками до колба
сы являются больше солдаты и бывалые мужики, въ родѣ 
плотниковъ. Къ слову прибавить, плотничное мастерство по
ка поддерживается среди раевскихъ мужиковъ, хотя и въ 
очень незначительной мѣрѣ. Подспорья отъ него немного. 
Плотники на сторонѣ что заработаютъ, то и проживутъ, 
они народъ веселый, конечно, не безъ исключеній.

Отбываніе государственныхъ и общественныхъ денеж-
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ныхъ повинностей, съ арендой земли, не легко. Всевозмож
ные платежи не только поглощаютъ всѣ заработки раевцевъ, 
но отъ большинства требуютъ значительныхъ дополненій. Въ 
раевскомъ приходѣ всего 1101 платежныхъ души. Съ каж
дой души сходитъ выкупныхъ по 6 руб. и общественныхъ 
сборовъ съ земскими рубля по 4 —5, а всего съ души рублей 
10, а со всѣхъ 1104 душъ 11040 руб, Но годъ на годъ не 
приходится. Иногда платится больше. При этомъ нужно за
мѣтить, въ этотъ десятирублевый платежъ не входитъ про
довольственная ссуда и плата за арендованную землю. Всѣ 
платежи беретъ на себя волостное правленіе, являясь пору
чителемъ за исправность крестьянина—плательщика Это по̂  
слѣднее обстоятельство значительно осложняетъ денежныя дѣ
ла волостныхъ правленій ’и самые крестьянскіе платежи по 
различнымъ статьямъ. Съ земельными, выкупными, подуш
ными общественными, ссудными земскими и правительствен
ными наконецъ съ земельными арендными съ иной души 
и десятины земли въ годъ придется выплачивать руолей 25. 
Что касается, собственно, мірскихъ общественныхъ сборовъ, 
то они разнообразны и назначеніе ихъ различно. Они идутъ 
на жалованье сельскому начальству старшинѣ, писарю, ста
ростѣ и т. п., на пожарныхъ, на ямщину, на содержаніе 
училища съ учителями и сторожами, на лѣкарей (врачъ, 
фельдшеръ, оспопрививатель), на „оовязательную страховку 
домовъ, на поправку вѣчно неисправныхъ мостовъ и дорогъ, 
на жалованье церковному старостѣ, церковнымъ сторожамъ, 
на разные расходы, въ родѣ расходовъ при сдачѣ новобран
цевъ и т. п. Къ мірскимъ сборамъ мы не относимъ только
выкупные платежи съ уплатой за продовольствіе или зем 

міпгкіе сбопы кпестьяне знаютъ.
гхРСОІІ ЧТ! 9 '  О - ОЯ , І-і I 0* * Иіі і * ' '..ѵ ь і

4|) Лѣтъ десять тому назадъ намъ сказывали, что въ Там
бовскомъ статистическомъ комитетѣ продовольственнаго 
долга за Раевомъ показано было 7000 руб. До чего из- 
мѣнялась эта цифра въ настоящее время, мы не знаемъ.
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опредѣленіе ихъ т. е увеличеніе или уменьшеніе мірскихъ 
сборовъ на сельскія общественныя нужды зависитъ отъ во- 
лостнаго схода, впрочемъ, не всегда. Всѣхъ раевскихъ пла
тельщиковъ по отбыванію государственныхъ повинностей, об
щественныхъ и частныхъ платежей, можно раздѣлить на 4 
разряда. Первый разрядъ—такіе плательщики, которые тя
готятся неуплатой и сразу и безъ всякой задержки выпла
чиваютъ все сполна. Таковыхъ немного. Второй классъ тѣ, 
которые не тяготятся тѣмъ, что не уплатили, но и они так
же сразу и во время платятъ все, только нѣсколько пожи
маясь; такихъ больше, чѣмъ первыхъ; третій классъ—очень 
не малочисленный—это тѣ, которые мало зарабатываютъ, 
много должаютъ, хотя и знаютъ, что нужно платить, йо пла 
тить имъ нечѣмъ; такихъ можно только жалѣть и наконецъ 
четвертые, которые, пользуясь землей и ссудой, не думаютъ, 
что за все нужно отплачивать; они не безпокоятся, что не
чѣмъ будетъ платить. Есть деньги, они прокутятъ, а при
детъ время платежа, за нихъ, какъ за домохозяевъ, распла
чивается семья, чаще жена. У самаго небрежнаго мужика 
сборщики какъ то умѣли найти, что можно продать хотя бы 
за безцѣнокъ, какъ лишнее, напр., лишнюю отцовскую ам- 
барушку, въ которую нечего сыпать, или скотину, безъ ко
торой можно тоже обойтись. Это очень больное мѣсто въ 
крестьянскомъ хозяйствѣ. Но при всемъ томъ у неплатель1* 
щиковъ недоимки оставались. Временемъ выбиранія остаточ
ныхъ платежей, въ Раевѣ, какъ и вездѣ, служитъ поздняя 
осень и конецъ года. Какъ только пойдутъ сборщики, осо
бенно по домамъ задолженныхъ неплательщиковъ, такъ на
чинаются исторіи. По селу можно слышать и крикъ и брань, 
которымъ не рѣдко вторятъ мычанье коровъ, блеянье овецъ, 
хрюканье свиней и т. п. Находятся люди, которые не прочь

ш ІТі<1 В и р« і ян ГТі
Да и вообще намъ какъ то не удавалось повниматель-

хинацію сельскихъ сборовъ. 1 з і 1 інг
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воспользоваться тяжелымъ временемъ. Въ самой крайности 
сборщики вынуждаются продавать совсѣмъ не лишнее; кста
ти замѣтить, у неплательщиковъ лишняго очень и очень ма
ло Въ прежніе годы бывали и тяжелыя картины при выби
раніи податей съ продажей не лишняго. „Батюшка родной, 
матушка дорогая... Баршины милыя .. пожалѣйте .. выручьте... 
На нее мы только и надѣялись, на нее мы только и радо
вались". Плачетъ баба, хватается за полы и готова цѣловать 
всѣмъ поги... Не успѣла она кончить, какъ въ сѣни вбѣжалъа * Э " . * • X » А Л * " Ш X 4 " • " • • •
мужикъ и грохнулся на колѣна со слезами и тяжелымъ воп
лемъ: „уже идутъ... приходили... сейчасъ.., уведутъ .. кормили
цы, пожалѣйте". И и.хъ пожалѣли .. Молодая и единствен
ная телушка, обѣщающая въ самомъ недалекомъ будущемъ 
теленка, осталась на дворѣ у хозяина Мы замѣтили непод
дѣльныя слезы на глазахъ разсказывавшихъ про это и лич
но пережившихъ тяжелую картину... Конечно не легче кар
тина, когда хлѣбную кладушку собираются продать за 3 р. 
Быть можетъ это были печальные случаи, исключенія... од
нако, они были и, конечно, мудрено найти виноватаго въ 
томъ, что они были. Быть можетъ не совсѣмъ правъ и тотъ, 
кто молилъ и плакалъ! Всѣ стали просить, чтобы ихъ по
жалѣли Впрочемъ одни просятъ по нуждѣ, другіе по при
вычкѣ При всемъ томъ какъ ни бѣдны раевцы, нищенство 
среди нихъ не только не развито, но даже рѣдко встрѣчает
ся Побираются только безпріютные старухи или калѣки, не
способные къ работѣ, и слѣпцы. р ,

(Цродолженіе будетъ). , , . і.от

Скромный покровитель просвѣщенія.
Тебя» же т в о р я ш у  м и л о с т ы н ю ,  д а  н е  

у в ѣ с т ъ  ш у й ц а  т в о я ,  ч т о  т в о р и т ъ  д е с н и 

ц а  т в о я  (Мѳ. IV, 3). ...
Въ каждой мѣстности существуютъ свои дѣятели, кото- 

>ые скромно трудятся на пользу ближняго и старательно



Историно - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ 
Моргианскаго уѣзда. Тамбовской епархіи.
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(Продолженіе).

Х Ш . С ем ейны я отнош ен ія .

Во главѣ семейства всегда стоялъ старѣйшій или, какъ 
его и понынѣ называютъ въ Раевѣ, „старый батюня“. „Ста
рая мамуня“ подчинялась батюнѣ, но всегда слыла хозяй
кой дома. Въ старыя времена почти въ каждомъ домѣ бы
валъ старый батюня (дѣдъ) или старая мамуня (бабушка). 
Нынѣ далеко не во всѣхъ дворахъ можно встрѣтить бабу
шекъ и дѣдушекъ. Названіе главы семейства замѣнено на
званіемъ домовладѣльца или домохозяина. А этому домовла
дѣльцу иногда не болѣе 26—30 лѣтъ Корни стараго родо
вого быта замѣтно стали высыхать даже среди крестьянства; 
съ ними сохнутъ и молодые побѣги Постепенно ослабѣлъ 
семейный деспотизмъ, но, къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ нимъ 
слабѣютъ крѣпкія узы родстьа съ похвальнымъ уваженіемъ 
въ старшимъ. ІІрежде, чѣмъ ни старше былъ глава семей
ства или рода, тѣмъ больше ему оказывалось уваженія. Ста
рые люди вполнѣ понимали, что старику не угнаться за мо
лодыми ни въ работѣ, ни въ ѣдѣ. Поэтому старики со ста
рухами, поработавшіе на своемъ вѣку подъ барской лямкой 
въ раевской вотчинѣ, какъ малыя дѣти, освобождались и отъ 
барщины и отъ тяжелой работы въ домѣ. Дѣломъ старика 
оставалось плесть лапти на пчельникѣ или дома, глядѣть 
скотину, собирать ребятъ на работу, словомъ, быть глазомъ 
и распорядителемъ въ домѣ. Пращуры, особенно слабые, 
пользовались исключительными удобствами подъ конецъ жиз
ни. Подобно старикамъ уважались старухи, на обязанности



которыхъ лежали кормежка куръ и счетъ яицъ, счетъ овецъ, 
поросятъ, молочныхъ горшковъ, храненіе шерсти, льна и т. п. 
Ихъ глазу принадлежалъ огородъ съ огурцами, рѣдькой 
капустой, картошкой и т. п. Этимъ управляющимъ, 
дряхлымъ старикамъ и старухамъ, часто устраивались 
особыя помѣщенія на дворѣ или пристраивались къ до
му клѣти. Бабы ухаживали за ними, обмывали ихъ, 
кормили беззубыхъ, чѣмъ помягче и послаще. Нынѣ 
почти забылся этотъ святой обычай. Молодежь смѣет
ся надъ тѣми, кто хранитъ старину, почитая стариковъ, и 
желаетъ возможно скорѣйшей смерти имъ. Сынъ не стѣсняет
ся побранить, а пожалуй и бьетъ отца, уважающаго дѣда- 
девяносто или осьмидесятилѣтняго старика. Грубое выраже
ніе „когда ты здохнеіпь, старый песъ?“ часто приходится 
выслушивать беззащитному старику. Не горе, а чаще ра
дость бываетъ написана на молодыхъ лицахъ, погребающихъ 
старика или старуху. Слѣпую старуху, собравшую домъ, 
уже ненавидятъ; несчастной не укажутъ, гдѣ стоитъ вода, 
чтобы она могла напиться Лишній ротъ сталъ тяжелъ для 
семьи, въ которой цѣнятся только рабочія руки. Читатель 
теперь, вѣроятно, самъ догадался про какую причину дол
годенствія стариковъ мы обѣщались сказать послѣ. Тѣмъ не 
менѣе въ Раевѣ уцѣлѣли немногія напоминанія о святой 
старинѣ. Нынѣ случается, какъ бы сынъ ни бранился съ от
цомъ во время дѣлежа, при входѣ въ новую избу онъ зо
ветъ отца старика ввести его въ свѣтлый теремъ. Старикъ 
съ хлѣбомъ, солью и иконой входитъ въ избу впереди сына 
съ его семьей. Въ первые годы отдѣльной жизни семья от
дѣленнаго сына при разговѣяьи не сядетъ за столъ безъ 
старика отца. Но этотъ достойный ^уваженія обычай тоже 
сталъ выводиться. Забываютъ, что благословеніе отчее сох
раняетъ домы чадъ. То сынъ не позоветъ отца разговѣться, 
то гнѣвливый отецъ не пойдетъ къ сыну на его зовъ. Нри 
дѣлежѣ старики и старухи остаются при младшихъ, кото-
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рыхъ хотятъ поддержать и отъ которыхъ ждутъ большаго 
почтенія; но иногда ошибаются въ расчетахъ. И законъ идетъ 
за обычаемъ. Младшему достается изба и коренное мѣсто. 
Самый дѣлежъ чаще идетъ уже по новому. Въ Раевѣ поч
ти перевелись семьи въ 20—30 человѣкъ, состоявшія изъ 
дѣда, трехъ-четырехъ его сыновей съ семьями, гдѣ мѣша
лись внучата съ правнучатами 4 ) Большія семьи, особен
но безъ головъ, какъ то не могутъ уживаться и разбивают
ся то постоянно ссорясь, то не понимая выгоды оощей жиз
ни и работы. Солдатчина замѣтно вноситъ разноголосицу въ 
братскую семью Изъ трехъ-четырехъ братьевъ двое непре
мѣнно солдаты. По выходѣ ихъ изъ службы начинаюіся 
братскія пререканія. Одни (солдаты) говорятъ: „мы за васъ 
служили“, а другіе (не солдаты) „мы ,за васъ работали и 
трудились не поболыпе-ли“. Кажется, послѣдніе правѣе, при 
нынѣшней военной службѣ.. Николаевская служба другое 
дѣло. Николаевскій солдатъ, дѣйствительно, служилъ и его 
нельзя было не уважать. Вѣдь не секретъ, что много ны
нѣшнихъ солдатъ на службѣ даже въ теченіе 4 6 годовъ
отвыкаютъ отъ мужицкой семьи. Они привыкаютъ къ кол
басѣ и поварскому приварку, а въ селѣ у отца или брата 
вѣчный постъ, или забѣленныя молокомъ сѣрыя щи и стря
пуха баба, которая умѣетъ хорошо варить только однѣ кар
тошки... Но мы уклонились... Рѣчь идетъ о раздѣлахъ. Въ 
старину больше знали мирные раздѣлы; они происходили 
очень торжественно, но были тяжелы для сжившихся чле
новъ семьи Послѣ обѣдни, обыкновенно, служился молебенъ.

Послѣ молебна мачинались слезы стариковъ и старухъ, 
отцевъ и сыновей, братьевъ и сестеръ; особенно тяжелы и 
горьки были слезы матерей надъ колыоелями младенцевъ.

4') Мы не называемъ послѣднихъ большихъ раевскихъ 
крестьянскихъ семей Ихъ не помнятъ развѣ дѣти. У 
такихъ семействъ бивали табуны лошадей.



Онѣ чувствовали, что въ маленькой семьѣ матери работницѣ 
приходится забывать про малютокъ дѣтей. Наплакавшись до
сыта, семья приступала къ дѣлежу по кону. У такихъ се
мей было, что дѣлить, и всѣмъ доставалось. Хватало на всѣхъ 
и обѣденной посуды, и сбруи, и скотины, такъ-какъ въ боль
шихъ семьяхъ обѣдали не на одинъ столъ и работали пе на 
одной лошади. Нынѣ и дѣлить нечего, а дѣлятся. Если од
ному достается чашка, то другому ложка и ковшъ; если од
ному достается свинья, то другому поросята; если одному 
лошадь, то другому коровы, а иногда коровы то у семьи и 
нѣтъ; одному достанется соха, то другому палица или боро
на и т. д. и т. д. А лохмотья ссорящіеся перебросаютъ 
другъ другу „въ рыло*, послѣ хорошей потасовки, въ кото
рую ввязываются бабы, съ которыхъ чаще она и начинает
ся. Въ этой потасовкѣ буквально пухъ летитъ. Бабы иногда 
рвутъ;подушки, разсѣвая общія перья, чтобы не достава
лось никому. Про двухъ братьевъ разсказываютъ, какъ они 
разорвали гусака: одному доставалась голова, другому хвостъ.

Нынѣ на вопросъ „изъ-за чего вы раздѣлились* не въ 
рѣдкость услыхать отъ мужика въ отвѣтъ „да вонъ все ба
бы*. Бабы эти разныхъ сортовъ, а именно—свекровь, сно
хи, невѣстки и золовки колотовки. Причинъ ссоръ также 
много. У свекрови значительно поубавилось правъ хозяйки 
и указчицы. Но своенравныя изъ нихъ не думаютъ усту
пать старыхъ правъ и становятся крайне придирчивы къ 
молодымъ бабамъ, нѣсколько избалованнымъ въ дѣвушкахъ. 
Особенно плохо въ семьѣ, гдѣ характеры бабъ не сходны,а 
по уму бабы дурашны. При такихъ условіяхъ семейной жиз
ни, въ бабьемъ царствѣ необходимо ждать бабьей войны, 
особенно если не ладятъ снохи и золовки. Случись война, 
вооруженіе совершается быстро, такъ-какъ въ ходъ идутъ 
рогачи (ухваты), сковородники (чапальники), половники (ков
ши) и т. п. подручные инструменты, а въ самомъ разгарѣ 
начинается рукопашный бой, отъ котораго страдаютъ баоьи
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плетенки (косы). Въ бабью битву иной разъ ввязываются 
мужики... ІІо такія генеральныя сраженія не часты и слу
чаются тамъ, гдѣ набирается много горючаго матеріала, а у 
бабъ накипаетъ на сердцѣ. Разумѣется, послѣ боя дѣлежъ 
необходимъ. Противныя стороны не садятся за столъ вмѣ
стѣ и варятъ себѣ пищу отдѣльно, хотя н въ одной печкѣ, 
около которой каждую минуту можетъ вспыхнуть и грянуть 
новый бабій бой, горячій бой. Хорошія снохи, не смотря на 
капризы свекрови или невѣстокъ, всячески стараются не от
дѣляться отъ семьи. Такихъ славныхъ бабъ не много, но 
онѣ истинное счастье для семьи. Миролюбивая сноха всякій 
разъ со слезами мѣшаетъ въ общій коробъ шерсть, выдѣлен
ную ей свекровью для обособленной пряжи. Нужно замѣ
тить, что выдѣленіе изъ общей семейной сокровищницы шер
сти, льна или пеньки той или другой пряхѣ обыкновенно 
служитъ яснымъ признакомъ серьезной размолвки въ бабьемъ 
царствѣ. Снохи съ инымъ характеромъ, напротивъ, уходятъ 
изъ семьи, отъ мужа, чаще къ матери, безъ всякихъ раздѣ
ловъ. Но ихъ стараются возвращать судомъ и съ понятыми. 
За снохой бѣглянкой идутъ старшина и человѣкъ 5 стари
ковъ, которые и ведутъ ее къ мужу. Однако'будетъ неспра
ведливостью въ побѣгѣ всегда винить только „бѣглянку*. 
Часто неправа вся семья, въ частности мужъ, не понимаю
щій, что жена не раба, а помощница, хотя и „бѣглянка* 
напрасно бы стала въ замужествѣ искать „дѣвичьей волюшки*.

Всякій знакомый съ народной жизнью лицомъ къ ли
цу, а не по книжкѣ съ идеалами невольно согласится, что 
въ семейной жизни селянина—простолюдина, въ частности 
Раевскаго, есть нехорошее, но не маю и добраго. Мать не
обыкновенно привязана къ дочерямъ, .а  дочери къ матери, 
какъ до замужества, такъ и въ первые годы замужества 
Первые родины замужней дочери чаще всего случаются въ 
Домѣ матери. По случаю рожденія перваго ребенка мать мо
лодой несетъ дары свекору и свекрови. По выходѣ замужъ
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дочь не только навѣщаетъ свою мать, но иногда по недѣлѣ 
гоститъ у нея. Временемъ перваго гощенія замужней дочери 
у матери служатъ филипповки. Молодую ведутъ гостить тор
жественно—съ виномъ и пирогами. Много бываетъ слезъ, 
когда дочери не удается погостить у матери. На масленицу 
оба молодые съ четверга живутъ у тещи, которая до конца 
масленицы кормитъ зятя блинами. Для матери не можетъ 
быть большаго счастья, какъ пристроить свою дочь Толкуя 
объ отношеніяхъ матери къ дочери и паоооротъ, нельзя не 
оговориться^ что излишняя нѣга матери иодчасъ вредить ея 
дочери, какъ женѣ. Матери постоянно подолгу задерживаютъ 
у себя дочерей и не выдаютъ ихъ молоденькими. Рѣдко со
вершаются браки, въ которыхъ невѣста моложе жениха, ча
сто наоборотъ, и женятся не всегда „ровнюшки“, забывая 
старую нравоучительную пѣсенку. Впрочемъ разница въ „не- 
ровпюшкахъ“ небольшая, всего года 2—3. Отцы больше при
вязаны въ сыновьямъ и это вполнѣ понятно. Добрый отецъ 
не дастъ сыну непосильнаго дѣла; лучше самъ вмѣсто него 
сдѣлаетъ. Подобные отцы долго смотрятъ на сыновей покро
вительственно. Поскорѣе женить сына—общая забота отца и 
матери. Покорный но провинившійся сынъ позволитъ иной 
разъ отодрать себя за волосы, но бить палкой не позволиіь 
никогда. Какъ отрадное явленіе можно отмѣтить то, что мо
лодые мужъ и жена иногда необыкповеппо крѣпко привязы
ваются другъ къ другу; для перваго въ селѣ пѣтъ жены луч
ше его жены, для второй нѣтъ мужа лучше ея мужа. Памъ 
случилось наблюдать жестокую драку двухъ молодыхъ жена
тыхъ ребятъ, разсорившихся по вопросу: чья жена лучше. 
Является не много страннымъ обычай, хранимый въ РаевЬ. 
по которому молодые по ходятъ парой и рядомъ по селу, 
даже въ церковь, считая это позоромъ. Чтобы не по о- р 
гпѵться осмѣянію со стороны, они, выйдя изъ дома вмѣстѣ,, 
па всемъ пути т у т ъ  врозь, и жена слѣдуетъ за мужемъ са 
женахъ въ пяти. Быть можетъ въ этомъ странномъ обычай

X
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сохранились остатки доброй старины, по которой жена не 
совалась впереди мужа, особенно, гдѣ не слѣдуетъ, какъ это 
сплошь и рядомъ замѣчается у защитницъ равноправности 
женщинъ. Быть равноправной и соваться впередъ кажется не 
не одно и тоже. Но это къ слову. Мужъ—хозяинъ и жена — 
хозяйка изъ крестьянъ очень хорошо понимаютъ общіе инте
ресы, къ сожалѣнію у чужбинника и лѣниваго мужа и жена 
дѣлается чужбинницей и лѣнтяйкой.

На такія семьи всѣ смотрятъ презрительно, но рыбакъ 
рыбака видитъ издалека. Бездомникъ и вѣдается съ бездом- 
пикомъ. Любопытно, что небогатыя семьи, гдѣ есть женихъ, 
стараются наличигь и домъ и дворъ или іубрать съ глазъ 
долой развалившуюся амбарушку. Богатыя семьи водятся съ 
богатыми и по брачнымъ дѣламъ. Только ловкія и работя
щія дѣвки изъ бѣдныхъ, но честныхъ домовъ, хотя бы по 
матери, попадаютъ въ состоятельный дворъ, иногда по совѣту 
матушки—попадьи изъ неученыхъ, которая внимательно при
сматривается къ матерямъ и дочерямъ своего прихода/ При 
такомъ счастьѣ бѣдные отцы и матери безъ зова не осмѣ
ливаются пойти къ свату на праздникъ.

( Продолженіе будетъ).

Паннихиды по Высокопреосвященномъ Митрополитѣ Палладіи.
Утромъ 5 декабря Его Преосвященствомъ, Преосвящен

нѣйшимъ Епископомъ Георгіемъ была получена отъ г. То
варища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода телеграмма, 
извѣщающая о кончинѣ Высокопреосвященнаго Митрополита 
С.-Петербургскаго Палладія. Тотчасъ сдѣлано было распоря
женіе о служеніи паннихидъ но всѣмъ церквамъ г. Тамбова 
о почившемъ нервосвятителѣ. Въ Казанскомъ монастырѣ въ 
12 часовъ дня нанпихиду объ усопшемъ Владыкѣ-^-Митро-
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Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ 
Ліоршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

"* (Продолженіе).

XIV. Семейныя ^радости и горе.
А) Родины а крестины.

Рожденіе ребенка всегда считалось семейной радостью, 
особенно для молодыхъ. У кого много дѣтей, для тѣхъ эта 
радость переходитъ въ нерадость, а горе—смерть ребенка, 
если не въ радость, то и не въ большое несчастіе. Сынъ 
больше желателенъ, чѣмъ дочь. Родины въ крестьянской сре
дѣ проходятъ слишкомъ незамѣтно, особенно лѣтомъ. Мать 
въ это время работаетъ до послѣднихъ дней, если не ми
нутъ. Послѣ родовъ она встаетъ съ постели при первой воз
можности и идетъ на работу, не дожидаясь срока, опредѣ
леннаго медициной. По этой причинѣ дѣти, родившіяся въ 
рабочую пору, рѣдко остаются живы. Лѣтняя пора самая 
гибельная для новорожденныхъ. А между тѣмъ именно тогда 
бываетъ въ Раевѣ едва ли не самое большее количество рож
деній и несомнѣнно самое большее количество дѣтскихъ смер
тей отъ однѣхъ и тѣхъ же болѣзней „колики*
Дальнѣйшія толкованія дѣтской гибели лѣтомъ будутъ изли
шни. Дѣло ясно и безъ толкованій; несчастнымъ дѣтямъ, ро
дившимся за работой матерей, видно на роду написано не
жить, а умереть, оставаясь безъ тщательнаго призора кор
милицъ, у которыхъ за лѣто все пересыхаетъ въ груди отъ 
труда и жары, а на губахъ и зубахъ, которые служатъ фаб
рикой дѣтскихъ сосокъ, голая земля... Раевская старушка— 
матушка, лучше другихъ понимающая положеніе матерей 
работницъ съ грудными дѣтьми, всегда съ особой грустью 
прислушивается къ пѣнію извѣстной некрасовской пѣсни: 

„Въ полномъ разгарѣ страда деревенская 
Доля ты русская, долюшка женская' /

и „поноса

(И

<о труднѣе9 и т. д.



А сами матери несомнѣнно бы заплавали при этой пѣс
нѣ тяжелой. ; і і 7 ' і

Дѣтскія крестины въ крестьянствѣ проходятъ совсѣмъ 
неторжественно. Соберется пять—шесть человѣкъ своихъ, 
включая въ то число кума съ кумой; сносятъ ребенка къ 
„попу/ гдѣ его окрестятъ; послѣ крещенія отецъ слегка 
угоститъ кумовьевъ, этимъ все и кончится. Первыя родины 
у молодыхъ проходятъ съ нѣкоторой торжественностью. Лѣтъ 
15 тому назадъ въ Раевѣ на крестинахъ непосредственно 
за крещеніемъ, послѣ записи, слѣдовало угощепіе съ легки
ми приносами. Когда случалось сразу двое—трое крестинъ4 
то всего набиралось довольно порядочно съ трехъ дворовъ; 
число желавшихъ принять участіе въ крестильной трапезѣ 
доходило до 10—12 человѣкъ при двухъ младенцахъ.

Въ такихъ случаяхъ почти обязательно приходилъ въ 
домъ священника самъ отецъ и старуха—повитуха. Причтъ 
собирался также весь; къ нему приставали церковные сто
рожа... Словомъ, крестины давали возможность всѣмъ доволь
но весело провести часочекъ, а когда и два. Все это давно 
выведено и кромѣ ковриги хлѣба отъ кума и платы за тре
бу теперь ничего не приносятъ съ ребенкомъ въ домъ свя
щенника. Погребеніе ребенка совершается еще проще. Даже 
отецъ не всегда пріѣзжаетъ или приходитъ погребать его, 
будучи занятъ полевыми или иными работами. Это дѣло 
бабье. нг •
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В) Смерть и погребеніе взрослыхъ. “11

Смерть дряхлыхъ стариковъ и старухъ, какъ отмѣчено 
раньше, не доставляетъ особаго горя семьѣ. Смерть члена 
семьи—работника тяжелое горе. Безъ напутствія исповѣдью 
и Св. Тайнами крестьяне не позволятъ умереть никому. 
Исключеніе составляютъ случаи скоропостижной смерти. Но 
окончательнымъ напутствіемъ, по сложившимся народнымъ 
взглядамъ, считается соборованіе—таинство елеосвященія.
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Когда совершенно не остается никакой надежды на выздоро
вленіе и начинаютъ замѣчать тяжелые послѣдніе вздохи, 
больному—умирающему даютъ въ руки зажженную свѣчку 
и спѣшатъ поставите чашку съ водой на окно. По народ
ному вѣрованію въ водѣ купается человѣческая душа, уле
тая изъ избы чрезъ окно. Въ то время, какъ покойникъ ле
житъ въ избѣ, въ Раевѣ, какъ и вездѣ, завѣшиваютъ зеркало, 
если оно есть въ бѣдной хатѣ мужика. Покойника обмыва
ютъ, одѣваютъ и послѣ заупокойной литіи кладутъ въ гробъ 
Въ деревнѣ—Крутцѣ въ сѣняхъ кладутъ въ гробъ пирогъ 
(каравай), вносятъ его, такимъ образомъ, въ избу, а затѣмъ 
вмѣсто пирога кладутъ покойника. Какъ только вынесутъ 
покойника, тотчасъ моютъ лавки, метутъ избу, чтобы ду
хомъ смерти не пахло. Въ деревнѣ Жрутцѣ по выно
сѣ покойника на дворъ, всѣ снова возвращаются въ избу, 
служится панихида и живо накрывается столъ, за который 
приглашаютъ духовенство присѣсть помянуть усопшаго, а 
покойникъ стоитъ въ сѣняхъ или на дворѣ, но стоитъ не 
долго. Помянувъ, чѣмъ Богъ послалъ, духовенство сопровож
даетъ ею на мѣстное кладбище 42). Плакальщицъ въ раев- 
скомъ приходѣ не нанимаютъ, какъ зто кое-гдѣ и нынѣ во
дится по сосѣднимъ селамъ, а прежде водилось почти вездѣ. 
Старинныя причитанья почти забыты; по этому при оплаки
ваньи покойниковъ бабьему творчеству дается полный про
сторъ. Бабій плачъ часто сопровождается повтореніемъ не 
всегда справедливой одной и той же фразы въ родѣ „Роди
мый (родимая) ты мой (моя) батюнюшка (батюшка, маму- 
нюшка, матушка, братецъ, сестрица, сыночекъ, дочка и т. д.)

- V IО 901- г
.«) Въ Крутцѣ свое кладбище; въ Генеральской нѣтъ его. 

Поминки, которыя въ Крутцѣ совершаются по выносѣ 
покойника изъ избы, установились въ видахъ удобства, 
чтобы духовенству не возвращаться назадъ въ деревню 
и не засиживаться въ ней. Уѣхать, не помянувъ покои 
ника, въ Крутцѣ не принято.

.V
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на кого ты насъ покидаешь горькихъ, бѣдныхъ, разнесчаст
ныхъ?./ Бываетъ, что у плачущихъ съ такими причитанія
ми остается еще 2-—3 сына пли дочери...

Добрыхъ отцовъ и матерей особенно трогательно прово
жаютъ на мѣсто вѣчнаго упокоенія. У плачущихъ льются не
поддѣльныя слезы и причитанья просто, по трогательно вы
ражаются на словахъ. Въ Раевѣ недавно схоронили одну та
кую добрую мать-хозяйку. Сыновья несли ее па головахъ, 
что случается весьма рѣдко, а дочери и снохи воспѣвали ей 
посмертную хвалу, которая, смѣло можно сказать, содер
жательнѣе и глубже оффиціально—нетрогательныхъ рѣчей, 
произносимыхъ надъ прославленными покойниками изъ высо
кихъ людей. Плакавшія запросто, но искренно причитали:

„Матупіка, наша сударушка, па кого ты насъ остав
ляешь? Мы за тобой ничего не знали, ' не вѣдали... Бывало 

ѵты иечку истопишь и насъ пе тревожишь, и все ты тихо
нечко и все ты легонечко насъ разбудишь... Вставайте вы, 
мои дѣтушки, идите вы въ поле, я вамъ вотъ приготовила, 
вотъ нате вамъ пышечекъ. А работаемъ мы въ чистомъ по
люшкѣ, ни о чемъ не думаемъ. Придемъ мы въ высокъ те
ремъ, а ты насъ встрѣчаешь; у тебя все прибрано, у тебя 
все примыто, полякъ у тебя вычищенъ, выметенъ.и т. д . . /

Умретъ заслуженно иеуважаемая старуха, но пей не 
много плачутъ, что называется по заказу, а то совсѣмъ не 
плачутъ. Тоже случается и съ стариками— ворчунами, пад
кими на рюмочку. Случается, что и жена пе плачетъ по 
мужѣ, но бываетъ и наоборотъ или напротивъ мужъ надры
вается по женѣ. Молодой вдовецъ, которому предстоитъ но
вая женитьба, по крестьянскому обычаю, идетъ за гробомъ 
безъ пояса на рубашкѣ и не прощается съ покойницей же
ной. Такой обычай неудовлеіворительно объясняютъ словами:

иначе другая пе пойдетъ/ Намъ кажется/ что мужъ рас
поясанный и не прощающійся съ женой порываетъ съ пей 
всякія видимыя связи и какъ бы отказывается отъ пея... Это
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отчасти согласно н со словами Христа Спасителя, Который 
на вопросъ: чья жена, семь разъ вдовѣвшая и семь разъ вы
ходившая замужъ, отвѣтилъ: „ничья? Но это только наша 
личная догадка. Бываютъ случаи, что совершенно безродную, 
но обходительную старуху погребаютъ „по настоящему? 
„Слава Богу, хоть и безродная, а похоронили по настояще
му, нашлись добрые люди и поплакали по ней," говорятъ 
старухи, возвращаясь съ кладбища. Старухи первыя номи- 
налыцицы всякихъ покойниковъ.

Какихъ-либо особыхъ вѣрованій на счетъ загроб
ной жизни у раевцевъ не замѣтно. Вѣра въ мытар
ства души по смерти общая вѣра. Духовенство въ про
долженіе шести недѣль по субботамъ поминаетъ всѣхъ 
взрослыхъ покойниковъ, а въ 40-й день обязательна осо
бая заупокойная литургія. Обычая „закатать ’въ блажен
ные," какъ это водится по нѣкоторымъ селамъ, въ Раевѣ 
нѣтъ. „Закатать въ блаженные" это значитъ записать въ 
поминаніе, для поминовенія на литургіи послѣ Евангелія, 
когда обычно читаются дьякономъ поминанья въ слухъ все
му народу. Въ явленіе покойниковъ, какъ замѣчено, вѣрятъ 
и въ Раевѣ. Цро добрыхъ покойниковъ разсказываютъ добро, 
про дурныхъ ходятъ дурные слухи.

Охранительницами старыхъ повѣрій являются бабы -
старухи, но и тѣ многое перезабыли. Только разъ отличи
лись старѣйшія изъ нихъ. То было въ одинъ изъ урожай
ныхъ годовъ (1886?) Старыя престарыя старухи совер
шенно трезвыя, залюбовавшись на прекрасныя поля, взду
мали плясать на мѣстномъ кладбищѣ въ русальскую суббо
ту (передъ Троицей), изображая изъ себя совсѣмъ не вол
шебно-очаровательныхъ рѣчныхъ красавицъ. Молодыя бабы 
негодовали, говоря старухамъ: „что вы, сбѣсились что-ли?“ 
Плясуньи отвѣчали: „въ старые урожайные годы наши ба
бушки и прабабушки такъ дѣлали? Однако онѣ не нашли 
себѣ подражательницъ изъ молодыхъ, которыя вмѣстѣ съ 
ними и покойниками веселились бы по случаю урожая.

(Продолженіе будетъ).
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тнваясь, съ Божіею помощію, и въ остальныхъ пѣснопѣ
ніяхъ церковныхъ.

Господи! уста наша отверзеши, и они возвѣстятъ хвалу 
Твою. Ты Самъ, Владыко, „даждь намъ единѣми усты и еди- 
нѣмъ сердцемъ славити и воспѣвати пречистое и великолѣ- 
пое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь*.

Священникъ села Малѣя Липецкаго уѣзда Яонсго. Поповъ.

Историно - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ 
Моршанскало уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе). *)

В) Свадьба и свадебные обычая.
Свадьба самый веселый семейный праздникъ и торже

ство, однако не для всѣхъ. При старорусскихъ понятіяхъ о 
рабствѣ жены, которую можно было купить за „талеръ*, ея 
русу косу „за пятакъ*, при косѣ краснѵ дѣвицу взять и 
такъ, какъ недорогую вещь, выходъ замужъ былъ слишкомъ 
тяжелъ для дѣвушки. Невѣста вмѣсто торжества только и 
знала стонала. Она оплакивала и свою косу, которую лелѣ
яла и за которую теперь деспотъ мужъ будетъ имѣть право 
таскать ее; опа оплакивала свою дѣвичью волюшку, которую 
мужъ будетъ поворачивать на свой „звычай* (обычай), твер
до усвоивъ пословицу: „бей бабу молотомъ, будетъ баба зо
лотомъ*. Впрочемъ иной разъ золотятъ баоу сердитые све
коръ — батюшка и свекровь-матушка. Всѣ прочіе члены не
вѣстиной семьи и семьи жениха на свадьбѣ веселились, пи
ровали, а самъ женихъ не всегда, особенно, когда бралъ не 
милую. Вѣдь откуда нибудь взялся сюжетъ пѣсни молодца: 
»Везъ меня меня женили, я и въ церкови не былъ*... Ко
нечно многое изъ старыхъ, недостойныхъ памяти отношеній 
жениха къ невѣстѣ мужа къ женѣ нынѣ измѣнилось къ луч
шему, но многое еще осталось, особенно въ крестьянскомъ 
быту Поэтому съ увѣренностью можно говорить, что даже 
съ началомъ полной крестьянской воли (1861 г.) далеко не 
всѣ невѣсты съ покойнымъ духомъ и неподдѣльнымъ весель
емъ выходятъ замужъ, а женихи женятся. Не уходя дале
ко въ допетровскія времена, когда и с. Раева не существо-

*) См. 52 № Тамб. Епарх. Вѣд. 1898 года.
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вало, мы нѣсколько остановимся на позднихъ послѣ —пет
ровскихъ временахъ. Со времени Петра I обращено было 
особое вниманіе на обоюдное согласіе брачуіцихся, чего, кста
ти прибавить, всегда требовала православная церковь. Но 
правительственная распоряженія по этому вопросу касались 
больше оумаги и меньше всего самихъ брачуіцихся. Налич
ная дѣйствительность шла но старинѣ и была безотрадна. 
Волюшкой дѣвушки невѣсты и жениха - молодца долго рас
поряжались двѣ воли - одна воля барская, другая воля—ро
дительская. Барская воля, отжившая свой вѣкъ въ 1861 го
ду, была сильнѣе всѣхъ. Е я  согласіе чаще граничило съ при
нужденіемъ, не терпѣвшимъ возраженія. Барское согласіе, 
переданное экономической конторѣ, было узаконено впередв
согласія родителей на оракъ ихъ дѣтей. Въ обыскныхъ уза
коненныхъ формахъ брачныхъ записей мы читаемъ „12 ап
рѣля 1803 года. Мы нижеподписавшіеся священнослужите
ли о желающихъ сочетатися бракомъ его высокопревосходи
тельства господина Александра Львовича Нарышкина села 
Раева крестьянѣхъ Осипѣ Кузьминѣ Аннѣ Кузьминой й). 
чинили законнымъ образомъ троекратное изысканіе и по оно
му оказалось, что между оными ни крестнаго, ни плотскаго 
родства не имѣется, женихъ двадцати, холостъ, невѣста шест
надцати лѣтъ, незамужняя; вступаютъ они въ супружество 
по дозволенію управляющаго оной вотчиной и своихъ родите
лей и не отъ кого непринужденно, да и не отъ кого при 
вѣнчаніи ихъ препятствія не имѣется “. (Далѣе слѣдуютъ 
подписи причта! „Мы нижеподписавшіеся Никифоръ Ники
форовъ Иванъ Евдокимовъ, Борисъ Степановъ, Василій Алек
сѣевъ, Ѳеодоръ Павловъ свидѣтельствуемъ, показуя истинно, 
что хотящіе сочетатися бракомъ Осипъ Козьминъ, Анна Козь
мина между собой ни крестнаго, ни плотскаго родства не 
имѣютъ, вступаютъ въ супружество по дозволенію управля
ющаго и своихъ родителей и не отъ кого непринужденно, 
да^не отъ кого при вѣнчаніи ихъ препятствія не имѣется, 
а оуде наше показаніе въ чемъ либо окажется несправед
ливымъ то мы подвергаемъ себя за то законному суду Ап
рѣля 12 дня 1803 года (Далѣе подписи за неграмотныхъ)- 
Неграмотные поручители едва ли знали, въ чемъ за нихъ

Въ женитьбѣ Кузьмича на Кузьминишнѣ едва ли не 
проявилась игра конторскихъ заправилъ.



—  111 —

расписываются. Важнѣе всѣхъ этихъ записей была записка 
изъ конторы, позволявшая повѣнчать такого то на такой то. 
Записка рѣдко подписывалась управляющимъ, чаще контор
щикомъ, бурмистромъ, а то и старостой. Но безъ этой ут
вердительной грамотки духовенство не имѣло права вѣнчать. 
Сами родители прежде, чѣмъ кончить сватовство дѣтей и 
объявить духовенству, докладывали въ конторѣ о своемъ на
мѣреніи Въ конторѣ могли согласиться, могли и не согла
ситься съ выборомъ отцевъ и дѣтей. Часто сама контора по 
особымъ спискамъ распредѣляла пары жениховъ и невѣстъ 
или, какъ выражаются старые люди, связывала „лычко 
съ лычкомъ, ремешокъ съ ремешкомъ/ Но случалось, что 
связывались ремешокъ съ лычкомъ. Когда заходила рѣчь о 
полюбовномъ согласіи на бракъ самихъ брачущихся, въ кон
торѣ отдѣлывались шутками, иногда грубо пошлыми. Счита
лось почти счастьемъ для дѣвушки выйти за непротивнаго. 
Выходъ за немилаго, расностылаго являлся особенно тяже
лымъ; потому неудивительно, что нѣкоторыя невѣсты, ооре- 
ченвыя на такое замужество, рѣшались обнаружить свое не
согласіе и, конечно, напрасно. Родители тоже не могли по
мочь горю дочери Упрямыхъ, съ барской точки зрѣнія, бра
ли въ контору для примѣрныхъ наказаній, за одно достава
лось и потатчикамъ родителямъ Разсказываютъ, что харак
терныхъ невѣстъ прямо съ печки, въ грязныхъ руоахахъ от
правляли въ церковь къ вѣпцѵ. Но то бывали исключитель
ные случаи. Жениховской воли тоже было немного. Съ 1861 
года конторскихъ росписокъ не требовалось и, конечно, пе
чальные случаи крайнихъ насилій не повторялись.

Хотя до 1861 г. барская воля стояла выше всего, тѣмъ 
ве менѣе обычное сватовство велось своимъ порядкомъ, да- 
Фе безъ докладу въ конторѣ, и контора въ такихъ случаяхъ 
только милостиво соизволяла на бракъ между присватанны
ми. Коренное сватовство въ Раевѣ начинается по уборкѣ 
хлѣба. Сватовъ засылалъ не женихъ, а его родители. Зада-
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ча свата или свахи (сватуньи) изъ нелегкихъ. Имъ не все
гда удается достигать своей цѣли; то родителямъ невѣсты не 
нравится домъ жениха, то самой невѣстѣ не нравится 
предлагаемый женихъ, про котораго по селу шла дур
ная слава, онъ то драчунъ, то чужбинникъ, то кабацкій 
завсегдатай, орлянщикъ, словомъ, человѣкъ съ крупными не
достатками. Впрочемъ, за такого рѣдко сватаютъ хорошую 
невѣсту, чаще идутъ съ предложеніями жениха туда, гдѣ 
есть невѣста съ недостаткомъ—раскосая или прямо кривая, 
глуховатая или даже глуповатая, а то и съ большимъ поро
комъ, на который, впрочемъ, не всѣ обращаютъ вниманіе. 
Сваты и свахи, ооыкновенно, идутъ свататься вечеромъ Вой
дя въ изоу, они садятся противъ матицы (средней потолоч
ной оалки), чтобы въ домѣ сразу поняли, чго пришли сватья, 
хотя домашніе невѣсты и безъ того знаютъ, кто пришелъ. 
Любъ сватъ, предлагающій хорошій „товаръ* (жениха— рѣчь 
сватьевъ всегда ведется обиняками), мать невѣсты говоритъ 
охотно, ласково и любезно, выражая неподдѣльное удоволь
ствіе по поводу прихода желанныхъ гостей; не любъ сватъ 
и товаръ, она (или онъ—отецъ невѣсты) лѣзетъ на печь, про
являя тѣмъ неудовольствіе по поводу прихода нежеланныхъ 
сватьевъ. Печь въ пониманіи раевцевъ всегда обозначаетъ 
печаль. Когда сватовство идетъ на ладъ, всѣ отходятъ по
дальше отъ печки. Укрывательство невѣстиной.родни на печ
кѣ или за печкой тяжелый уд^ръ не только для жениха, но 
и для самихъ сватьевъ. „И 'не помню себя, какъ увидѣла, 
что дядя Ванька или „Митька, или тетка Дашка или Маш
ка и ) полѣзли на печку и не знаю, какъ вышла изъ избы*, 
говорятъ раевскія свахи послѣ неудачнаго сватовства Ны
нѣ родители невѣсты чаще пересказываютъ, чтобы отъ та
кого то жениха шли сватья. Обойтись безъ сватовства счи- 
тается порокомъ, хотя бы женихъ съ невѣстой сами выгля-

и ) Въ Раевѣ къ словамъ дядя“, „тетка* и даже „дѣдупі
и »°ка ушка прибавляютъ полуласкательное имя 

„Ванька „Катька и т. п.



11»

’ ИТІЛ

дѣли другъ—друга. Невѣсты, которымъ поскорѣе хочется 
имѣть новую женихову шубу, не всегда бываютъ разборчи
вы въ женихахъ.

Сватовство навѣрняка носитъ характеръ нѣкотораго тор
жества. Согласіе завершается молитвой, а затѣмъ слегка за
пивается виномъ и заѣдается закуской. Однако пируютъ не 
всѣ. Лишь только ожидаемый сватъ въ избу, невѣста изъ из
бы. Немного побесѣдовавъ, сватъ уходитъ; на его мѣсто воз
вращается невѣста, садится за столъ и начинаетъ горестно 
причитать, обращаясь къ {родителямъ: „Подкосили вы мои 
быстрыя ноженьки тупой косой; съ кѣмъ ’вы эту думушку 
думали, съ кѣмъ вы ее придумали; чѣмъ я васъ распрогнѣ- 
вала, чѣмъ разобидѣла; съѣли (загубили) вы мою головушку 
молодехоньку, зеленехоньку. А ты, мой батюнюшка, не жди 
меня теперь съ чиста полюшка, а ты, моя мамунюіпка, съ 
быстрой рѣченьки и т. д : ч і ѵ ■ < 1 /

Каждая невѣста плачетъ, только не всегда съ одинако
выми чувствами. Однѣ, которыя заранѣе облюбовали себѣ 
жениха, плачутъ юрько, пожалуй и до пота, но не до ис 
терики, —другія, которыя въ причитаніи отбываютъ не одну 
обычную повинность, но выражаютъ и неподдѣльное горе, 
плачутъ до истерики и страшныхъ нервныхъ припадковъ 
Йхъ отливаютъ водой

Послѣ удачнаго похода сватьевъ пойдутъ рядъ - рядомъ 
свадебныя гулянія и закрѣпленія сватовства. Черезъ недѣ
лю или черезъ двѣ происходятъ, такъ называемыя, заручки 
въ домѣ невѣсты, но опять безъ невѣсты На заручку идетъ 
ближайшая женихова родня въ самомъ ограниченномъ коли
чествѣ—отецъ, мать, братъ или сестра. Угощеніе совсѣмъ 
необильное, при чемъ выпивка и закуска приносится отъ же
ниха За заручкой слѣдуютъ гяд>ьпікн. Самыя названія яс
нѣе всего объясняютъ тѣнили другіе обычаи. 1 лядѣшки иди 

заключаются въ томъ, что съ невѣстиной сторо
ны отецъ, мать, сестра или* братъ съ ы ю с т я м ® о м о т -
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рѣть, каково живетъ женихъ. Конечно, это слѣдовало бы 
дѣлать ранѣе всякихъ согласій и заручекъ, но обычай, уже 
потерявшій смыслъ, пока держался въ Раевѣ. Глядѣшки, въ 
прежнемъ видѣ, почти вывелись въ Раевѣ и не потому, что 
въ нихъ отмѣтили непослѣдовательсть свадебныхъ вступле
ній, а потому что жениховой роднѣ не; хочется всѣмъ по
казать своей бѣдной наличности, а главное, чтобы не хар
читься и не вызвать бабьихъ пересудовъ, когда дѣло почти 
уладилось. Нынѣ обязательно ходятъ глядѣть мѣсто только 
отецъ и мать невѣсты. А чтобъ они не приводили съ собой 
гостей—цѣнителей, дается имъ выкупъ рубля 2 — 3.

Главный предсвадебный парадный пиръ и торжество— 
запой. Онъ совершается въ домѣ невѣсты и въ присутствіи 
ея. На запоѣ женихова родня потчуетъ невѣстину. На пиръ 
приглашаются невѣстины подруги и отъ жениха человѣка 
три—четыре, но они потчуются послѣ, когда всѣ старшіе 
разояьются и разойдутся. Невѣстину родню угощаютъ до хме
ля и чествуютъ особо. Величайшая честь для всѣхъ уйти, 
если не уползти, съ запоя пьянѣе пьянаго... Бываютъ слу
чаи, что родной отецъ скоро уходитъ съ запоя своего сына, 
чтобъ попасть на запой къ крестной дочери—невѣсты; крест
ному отцу и матери на запоѣ воздается особая честь и ве
личанье. Въ началѣ пира будущіе свекоръ и свекровь под
ходятъ къ невѣстѣ, первый со стаканомъ вина, вторая съ 
курникомъ 45). Невѣста причитаетъ имъ: „ подвернись ты, мой 
батюшка (свекоръ), вмѣсто родимаго батюнюшки, подвернись 
ты, моя матушка, вмѣсто родимой мамунюшки будь ты, мой 
батюшка, вмѣсто родного батюнюшки, а ты, матушка, вмѣ
сто мамунюшки 46). Закончивъ причитанье невѣста беретъ

Пирогъ прежде ржаной, нынѣ полупшеничный или чи
сто пшеничный. •' 1:;• -

46) Въ Раевѣ и нынѣ строго разАчаются названія батю-
'  нюшви (родной отецъ) и батюшка (свекоръ, который но 

старорусской пѣснѣ сердитымъ по сѣничкамъ похажи-
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изъ рукъ батюшки стаканъ вина и выпиваетъ его, а отъ све
крови матушки беретъ курникъ. Съ невѣстой, обыкновенно 
безъ слезъ, піачутъ двѣ бабы.. Пиръ проходитъ среди гово
ровъ и разговоровъ, пѣнья пѣсенъ и топанья ногами подъ 
громъ худого ведра и заслона. Гармоникъ не всегда достаетъ 
на всѣ запои, случившіеся одновременно. Въ послѣднее вре
мя запойное пиршество стало до нѣкоторой степени ослож
няться и затягиваться. Женихъ прежде не ходилъ на запой, 
нынѣ, послѣ того, какъ почти всѣ гости разойдутся и оста
нется невѣста съ самыми близкими родными, тогда подруги ея 
часовъ въ 11— 12 вечера идутъ за женихомъ. Жениха, явив
шагося съ молодымъ парнемъ, сажаютъ за столъ въ перед
ній уголъ; къ нему выходитъ невѣста, подаетъ руку и тутъ 
же цѣлуетъ его. Женихъ и невѣста, по особому вопросу со 
стороны, называютъ другъ-друга по имени и отечеству 4?), 
имѣя въ рукахъ по стакану вина. Невѣста должна непре
мѣнно казаться въ высшей степени расположенной къ же
ниху, хотя бы этого въ дѣйствительности не было, и выпить 
поданное ей вино. Для шутки къ жениху иногда выходитъ 
по невѣста, а кто-либо изъ подругъ и садится къ нему спи
ной. Въ этой шуткѣ сохранилось воспоминаніе о грустной 
старинѣ, когда жениху отдавали не ту дѣвицу, которую ему 
высватывали; впрочемъ въ этой шуткѣ можетъ скрываться 
иамекъ на дѣйствительную иерасположенность невѣсты къ 
Жениху. Добавочное пиршество при женихѣ, пока еще не 
вылившееся въ опредѣленный обычай, бываетъ совсѣмъ не 
продолжительнымъ. Женихъ скоро уходитъ съ парнемъ-това- 
Риіцемъ, иногда въ сопровожденіи невѣстиныхъ подругъ.

ваетъ, молодой снохѣ спать не даетъ и учитъ сына бить 
бабу дуру и научаетъ поворачивать ее на свой звычай); 
мамунюшка (родная мать) и матушка (свекровь, кото
рая но той же пѣснѣ бранитъ сноху сонливой и не- 
урядливой). с ... ,і

47) Запросто женихъ и невѣста въ глаза величаютъ друга 
Друга безъ особыхъ вѣжливостей „Степками/ „Дащ* 
вами/ „Марьками* и т. п. <
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Послѣ запоя нельзя не отмѣтить обычая ходить „ооро- 
та прорѣзать.* По этому обычаю бабы и дѣвки или просто 
невѣстина родня идутъ къ жениху и отъ лица невѣсты бе
рутъ для примѣрки ворота на рубахѣ и гашника старую 
женихову рубаху и портки. Рукодѣльницъ и не рукодѣль
ницъ гостепріимный женихъ частенько угощаетъ досыта и 
провожаетъ, * а тѣ съ пѣснями и пляской, махая далеко не
побѣдоносными трофеями, возвращаются къ невѣстѣ. Послѣ 
заручки впредь до самой свадьбы начинаются дѣвичьи вопли, 
Невѣсты плачутъ всѣмъ постороннимъ посѣтителямъ, осо
бенно по праздникамъ. Онѣ часто начинаютъ шутя, а затѣмъ 
перенесясь въ недалекое будущее и вникая въ смыслъ при
читанья, согласный съ нелегкимъ будущимъ, оставляютъ шут
ки и бываютъ въ состояніи растрогать самые крѣпкіе нервы

- посѣтителей и разжалобить даже самую невпечатлительную 
душу. Впечатлительные слушатели, и на себѣ испытавшіе 
всю горечь нелегкой семейной и супружеской жизни, осо
бенно женщины, въ свою очередь, льютъ неподдѣльныя слезы 
и разстраиваются на цѣлые дни. Впрочемъ и мужчина едва- 
ли въ состояніи спокойно слушать вопль невѣсты, хотя бы 
онъ заканчивался истерическимъ смѣхомъ, что бываетъ не
рѣдко. Напротивъ, весьма рѣдко полупритворный плачъ пере
ходитъ въ неподдѣльный смѣхъ отъ радости. Намъ, по край
ней мѣрѣ, смѣхъ невѣсты послѣ слезъ никогда не казался

- искренне - неподдѣльнымъ. На самомъ дѣлѣ, какъ можяс 
-смѣяться при обычаѣ въ Раевѣ заплачкѣ.* „Подите вы, мов

подруженьки, павѣстите меня горькую при горюшкѣ во нево
люшкѣ, при (,русѣ косѣ, при шелковомъ косникѣ. Свѣтъ ты, 

:-мой і шелковый косникъ недотрепанный, а руса коса недоче- 
-еа®ая; падетъ на мою головушку бѣлая парошица (воло- 
сникъ-вокошникъ); свѣтъ ты, моя дѣвичья волюшка .., ни
сколько мнѣ осталось гостевать у своего родимаго батюнюш- 

а нѣжиться у своей .родимой мамунюшвд, отойди ты, 
ничья волюшка, во чисто поле ^ийыя--~-къьіпивокіястепй 0
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темные лѣ са ...)/ Сирота продолжаетъ причитанья, перемѣ
нивъ и тонъ въ трогательно-заунывный съ завываньемъ по 
погребальному, причитая: „шли вы, мои подруженьки,^широ
кой дороженькой, не встрѣтили-ли вы моего батюнюшку или 
мамунюшку; не спросили-ли они про меня про горькую, про 
несчастную, какъ собираюсь я, какъ совручаюсь я въ чужіе 
людюшки; прилети ты, моя мамуяюшка, (или батюнюшка) 
сизымъ голубемъ, захвати ты съ собой свое дитятко... Сокру- 
тушки вы мои горькія, сокрутушки вы мои разнесчастныя../ 
Грустная фантазія невѣсты иногда идетъ дальше, но слуша
тельницы стараются утѣшить расплакавшуюся... При слабой 
фантазіи дѣвушка, кончивъ причитанье, начинаетъ „хны
кать/ Невѣсты плачутъ до самой свадьбы.

(Продолженіе будетъ). ‘

іи
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Приглашеніе КЪ пожертвованію. Казанскій Епархіаль

ный Училищный Совѣтъ, согласно предложенію Училищнаго 
при Св. Синодѣ Совѣта, организовалъ при Совѣтѣ и его от
дѣленіяхъ комитеты для пособія учащимъ и учаіцймся въ 
Церковно-приходскихъ школахъ въ мѣстностяхъ, пострадав
шихъ отъ неурожая хлѣба. У начальника Казанской губер
ніи испрошено разрѣшеніе на сборъ пожертвованій въ поль
зу учащихъ и учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ 
по подписнымъ листамъ. Пожертвованія могутъ бытъ направ
ляемы въ канцелярію Его Высокопреосвященства, архіепи
скопа Казанскаго Арсенія, ко всѣмъ членамъ Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта и его отдѣленій, о.о. благочиннымъ и 

Въ редакцію
пожертвованіяхъ и расходы суммъ будутъ печататься въ „Из
вѣстіяхъ по Казанской епархіи

Циркуляръ инспектора народныхъ училищъ о томъ же.
Инспекторъ народныхъ училищъ Екатеринославской губер-

Извѣстій по Казанской епархіи*. Свѣдѣнія о
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для всѣхъ людей благочестивыхъ и богобоязненныхъ служи
ла и служитъ всегда самымъ надежнымъ средствомъ къ от
раженію всякаго зла.

(Продолженіе будетъ).

Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Рает
Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

*

(Продолженіе). *)

Сборы и поѣздка къ вѣнцу довольно сложны и при еле 
захъ. Предъ поѣздкой въ церковь женихъ съ цѣлымъ поѣэ 
домъ отправляется за невѣстой. Но поѣздъ жениха не сраз 
выѣзжаетъ съ родительскаго двора. Когда всѣ усядутся в 
лошадей, дружко беретъ жениха за руку и водитъ его во 
кругъ поѣзда три раза „посолонь“. Въ этой проводкѣ отча 
сти могъ сохраниться остатокъ языческой старины, когд 
брачущихся вѣнчали вокругъ ели, а черти пѣли. Нынѣшві 
заправилы въ свадебныхъ церемоніяхъ и порядкахъ объя< 
няютъ дѣло проще—чтобы „лиха“ не случилось на дорогі 
Боже упаси, если кто перейдетъ дорогу свадебному -поѣзд] 
(Встрѣчнымъ, особенно подозрительнымъ лицамъ, спосоі 

нымъ испортить жениха или невѣсту, подносятъ водки, без 
которой не мыслимъ свадебный поѣздъ. Женихъ, пріѣхавші 
на дворъ тестя или тещи, идетъ въ избу за невѣстой. Неві 
ста уже сидитъ за столомъ, а рядомъ съ ней находится род 
ной или двоюродный братъ, чаще подростокъ, со скалво 
въ рукахъ Лишь только женихъ показался въ избѣ, вав 
охранитель невѣсты— сестры кричитъ на него: „зачѣмъ при 
шелъ, не дамъ“ и стучитъ скалкой по столу. Послѣ небо.» 
шого выкупа невѣста съ женихомъ идутъ на дворъ въ по
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Ьзду и садятся на разныя подводы. Чрезъ минуту женихъ 
встаетъ и идетъ обратно въ избу звать тестя и тещу къ себѣ

ва невѣстой съ кнутомъ, кажется, совершенно вывелся у 
раевцевъ Поѣздъ съ женихомъ и невѣстой по пути въ цер
ковь сопровождается пѣснями, пляской и гиканьемъ, но ѣдетъ 
безъ вершниковъ т. е. молодыхъ ребятъ; вершники обыкно
венно съ распущенными на спинѣ платками, подвязанными 
на шеѣ, верхами скачутъ предъ поѣздомъ. Такъ бывало въ 
сосѣднемъ селѣ Колударовѣ.

Послѣ вѣнца въ церковномъ притворѣ бабы убираютъ 
голову невѣсты—новобрачной „но—бабьи". Женихъ сидитъ 
или стоитъ рядомъ и на его голову вѣшаютъ прежніе невѣстины 
уборы, а при случаѣ и новые уборы, за неимѣніемъ подъ 
руками вѣшалки. Словомъ въ притворѣ идетъ особое вѣнча
ніе Мужики—поѣзжане угощаются въ оградѣ, чаще за огра
дой. Возвращеніе жениха послѣ бракосочетанія въ родитель
скій домъ на свадебный пиръ бываетъ еще веселѣй, но всѣ 
говорятъ, что нынѣ прежняго веселья уже не стало. Свадеб
ный пиръ очень обязателенъ три дня; у богатыхъ гулянье 
идетъ дуть не цѣлую недѣлю при достаточномъ всякій - разъ

* вина и брашна.
На первомъ пиру, въ день свадьбы, молодые не при

сутствуютъ. Ихъ отводятъ въ особую клѣть или чуланъ и 
оставляютъ тамъ особнякомъ; заключеннымъ для развлеченія 
Даютъ орѣховъ или сѣмянъ, сластей и яствъ. Если у жени
хова отца нѣтъ особаго помѣщенія для молодыхъ, то ихъ 
отводятъ къ сосѣду въ свободное помѣщеніе до слѣдующаго 
вечера 48). Невѣста за это время должна держаться подъ

48) Въ Раевѣ до сего времени сохраняйся обычай ооогрѣвать 
постель для молодыхъ. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ. Въ 
помѣщеніе, гдѣ приготовлено молодымъ орачное ложе, 
предварительно отправляется пожилая супружеская че- 
т&. Когда приводятъ къ дверямъ молодыхъ, то двери



секретомъ, будучи покрыта фатой. На слѣдующій день предъ 
вторымъ пиромъ, на которомъ присутствуютъ и новобрач
ные, молодыхъ ведутъ въ избу, гдѣ уже собрались гости. 
Четверо изъ присутствующихъ берутъ платокъ за углы в, 
такимъ образомъ, торжественно снимаютъ его съ молодухи. 
Во время пиршества невѣстина мать даетъ дары жениховой 
роднѣ; для подарковъ покупаются платки, полотенца, куски 
ситца, молодые съ своей стороны просятъ принять и всѣмъ 
получающимъ дары кланяются въ землю, стоя среди тѣсной, 
душной и невозможно жаркой избы, въ которой температура 
невыносима отъ скопленія народа и отъ того, что въ печкѣ 
два дня подрядъ пекутъ, жарятъ и варятъ; а главное моло
дые стоятъ и кланяются, будучи одѣты въ новыя шубы. Это 
поклоненіе иногда доводитъ до дурноты особенно молодую; 
у нея и безъ того часто болитъ голова, которую безтолко
выя и глупыя бабы необыкновенно туго стягиваютъ уборами, 
подобно тому, какъ фальшиво образованныя барышни и ма
м ы -дам ы  истязаютъ себя и дочерей корсетами и малень
кими ботинками. Получающимъ подарки можно откланяться, 
ихъ немного, но вѣдь молодые почитаютъ нужнымъ кла
няться всѣмъ, кто будетъ нить за ихъ здоровье, по строго 
опредѣленному порядку, начиная съ почтеннѣйшихъ—отцовъ, 
матерей родныхъ и крестныхъ, дядей, тетокъ или благодѣ
телей, которые дали деньжонокъ къ свадьбѣ, конечно, на вы
годныхъ для нихъ и невыгодныхъ для заемщиковъ услові
яхъ. Мы лично наблюдали невыносимо тяжелыя страданія 
людей, поклоняющихся людямъ до земли десятки разъ. Сами 
молодые иногда называютъ поклоненіе мученіемъ, а то и 
каторгой. ,

Пиры съ кормленіемъ на запояхъ и свадьбахъ почти

оказываются запертыми. На стукъ дружка слышится 
отвѣтъ: „кто тутъ?"—„впустите", проситъ дружко й 
только за двѣ рюмки водки обогрѣвшіе постель согла
шаются впустить молодыхъ, а сами уходятъ,
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одинаковы. Перепоить, чтобы мѣста не сползти, самая •> 
в ы с о к а я  честь и напоившимъ и напоеннымъ. Невѣстиной 
роднѣ, какъ на запоѣ, такъ и на свадьбѣ, особая честь со 
стороны жениховой родни. За личной почестью гости строго і 
с л ѣ д я т ъ ,  и Боже упаси, угостить чужую тетку раньше се- » 
стры или тетки невѣсты! непріятности при малѣйшей оплош
ности очень возможны. Поэтому ничего иѣтъ удивительнаго, 
е с л и  распорядительница баба, чаще свекровь, изъ подъ носа 
отталкиваетъ руку дружка со стаканомъ вина, предлагае
мымъ не по чину. „Обезчестили, можно услышать отъ тет
ки невѣсты сообщающей, что кумѣ, Марьѣ, впередъ поднес
ли стаканъ вина и положили ломоть хлѣба побольше, а по
садили поближе къ молодымъ. Мужики посходнѣй, но тоже 
любятъ честь. Состоятельные крестьяне чувствуютъ себя до
вольно спокойно, когда гости пируютъ безъ удержу. Совсѣмъ 
иначе чувствуютъ себя недостаточные; они постоянно опаса-г 
ются, что угощенья не хватитъ и гости разойдутся недоволь
ными. А тутъ бѣда еще въ томъ, что на бѣдныя свадьбы 
собираются гости способные выпить много, при чемъ осо̂ - 
бенно любятъ угоститься. Бѣдные, чтобы не отстать отъ 
богатыхъ, по старинѣ, сливаютъ свадебное вино въ значи
тельномъ количествѣ въ ведро, а затѣмъ уже изъ ведра ков
шомъ всякій разъ разливаютъ по мелкой посудѣ и подно
сятъ довольно внушительными рябыми стаканчиками, (преж
де подносили деревянными крашеными плошками). Средняя 
свадьба не обходилась безъ 5 ведеръ вина. Нынѣ, говорятъ, 
стало скуднѣй. Всѣ жмутся отъ бѣдности... Гораздо веселѣе 
свадьбы проходятъ въ хорошій годъ, напротивъ очень скуч- 
й0 въ голодный; самыхъ свадьбъ въ недородные годы быва
въ значительно меньше. Н ап р , вмѣсто ооычнычъ 30 35
СваДебъ, въ 1891 г. въ Раевѣ было всего 15, зато въ слѣ
дующемъ году 54, хотя далеко не веселыхъ послѣ голоднаго 

Такое количество браковъ объясняется не изобиліемъ 
кодовъ земныхъ, но обычаемъ, по которому не женить жениха
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своевременно и возможно раньше, позоръ для всей семьи. По
этому, какъ ни тяжело, всѣ, при первой возможности, ста
раются „сыграть с в а д ь б у В ъ  оны времена и въ Раевѣ об
носили дорогихъ гостей медомъ сычёнымъ; нынѣ довольству
ются брагой, рѣже пресловутымъ „воронкомъ".

Съ утратой многаго изъ старорусскихъ обычаевъ въ на
родѣ крѣпко сохранилась хозяйская любезность и словесное хлѣ
босольство. Не изощряясь въ выраженіяхъ, угощающіе пот
чуютъ обыкновенно приговаривая: „Кушайте, кушайте, ни
кого не слушайте".— „Кушаемъ, кушаемъ и никого не слу- 
шаемъ", обычно отвѣчаютъ госуи на хозяйское предложе
ніе 49). И говорятъ это очень искренне. Не успѣетъ распо
рядительница поставить какой - нибудь студень-кусочками, 
какъ онъ моментально исчезаетъ, пройдя черезъ пять паль
цевъ въ ротъ неспѣсивыхъ гостей. Хозяйка вытаскиваетъ изъ 
сундука (почти непремѣнно изъ сундука) новое яство, напр., 
жаренаго и растерзаннаго руками гуся. Гусятина также сра
зу исчезаетъ. Только значительные промежутки между яства
ми задерживаютъ пиръ. Вообще яствъ у мужиковъ не много, 
какъ, по Крайней мѣрѣ, мы лично знаемъ; при этомъ каж
даго отдѣльнаго яства подается въ слишкомъ ограниченномъ 
количествѣ, сравнительно съ числомъ гостей. Расчетливая 
хозяйка хорошо знаетъ, что ей придется накрывать еще столъ 
для жениховой— своей родни, угостивъ невѣстину. Хлѣба на

1 т V—

<9) Старинныя приговорки „хлещь-похлебещь" (угощеніе 
при хлёбовѣ) „набурындались" (отвѣтъ); „движьте-под- 
вижьте" (при сухоядѣніи); „то и знаемъ, надвигаемъ" 
(отвѣтъ) „шалфей вашей милости, красота вашей че
сти “ (привѣтствія) совсѣмъ вывелись и замѣняются обыч
нымъ: ,;кушайте, кушайте, дорогіе гостечки; поклоны и

;1і сниманіе шапки замѣняются „вашимъ почтеніемъ", т. е.
рукопожатіемъ, даже между парнями и дѣвушками идн> 

л какъ выражаются мужики: „они здравствуютца по бла
городному". Подражаніе „блародному" развивается съ 

; каждййъ годомъ.
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свадьбѣ не жалѣютъ и рѣжутъ его отъ цѣлаго каравая или 
ковриги на глазахъ засѣдающихъ гостей; отрѣзанный ломоть 
непремѣнно бываетъ съ хвостомъ во врсь пирогъ и толстый.

Такой ломоть кладутъ предъ каждымъ гостемъ. Дере
вянныя большія тарелки начинаютъ изводиться, чашки и 
ложки въ полномъ ходу. • т .

Свадебные пиры, конечно, не могутъ обойтись безъ пѣ- 
сенъ Но старыя свадебныя и застольныя пѣсни, которыя 
можно слышать со сцены театра въ „Русской свадьбѣ" и 
читать въ сборникахъ старо-русскихъ пѣсенъ, почти, изве
лись въ народѣ, по крайней мѣрѣ въ Раевѣ. Онѣ извелись 
вмѣстѣ съ старинными причитаніями и заплачками. Старики 
и старухи кое-что помнятъ съ нѣсколько искаженными мо
тивами, но молодые все перезабыли. При всемъ томъ и нынѣш
няя свадебная пирушка тоже сопровождается игрой пѣсенъ 
(въ Раевѣ не говорятъ „пѣть пѣсни", а „играть пѣсни"). 
Начинательной пѣсней служитъ пѣсня:

„Сажалъ мужикъ черемушку,
Сажалъ, поливалъ, приговаривалъ:
Рости, рости, черемушка,
Какъ бѣлая заря; ,,
Созрѣй, созрѣй, черемушка,
Какъ черная грязь., 7 
Несозрѣвшую черемушку 
Нельзя заломить, ,,,:7 
Не сосватавши, дѣвушки

оіѵ:
. И л  51
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• : .)«Нельзя повѣнчать....
Черемушка и невѣста всегдашнее сравненіе въ свадеб- 

Выхъ пѣсняхъ. Цвѣтеніе черемухи—пора сборовъ невѣсты за- 
м)жъ, какъ это ясно выражено въ извѣстной свадебной пѣ- 
Сйи композиціи Глинки „Зацвѣтетъ черемуха... и свою не- 
вЬстУ мы станемъ снаряжать подъ фатой богатою..." и т. д. 

не будемъ вдаваться въ область/вѣдѣнія невѣстъ; онѣ
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лучше знаютъ, что обозначаетъ цвѣтъ черемухи, хотя иногда 
•= и ' фальшивятъ. : г

1 г I За

П ИШИКР

• 1 і I <1
•’ І Л і  А ’

н

„Черемушкой4' чаще слѣдуетъ „Веселая бесѣдушка6. 
Веселая бесѣдушка, гдѣ батюшка пьетъ,

: ' г? Меня младу ждетъ. ' Е
А я молода призамѣшкалась—
За курами, за гусями, за бѣлыми лебедями.
За мелкой за пташкой, за журушкой“ и т. д.

Конечно, никакой опредѣленной программы свадебныхъ 
застольныхъ пѣсенъ у мужика нѣтъ и не составляется...

по-Чаще поютъ, вто какъ и во что гораздъ, при этомъ 
стоянно шумятъ „горько". Веселье на пиру идетъ неподдѣль
ное. Къ сожалѣнію, за этимъ весельемъ на свадьбахъ см- 
ваются подростки; особенно жалко дѣвушекъ.

Говоря о свадебныхъ пирахъ, нельзя обойти молчаніе» 
свадебнаго изображенія „молотьбы (почему то всегда гово 
рятъ) овса". Какъ на свадьбахъ молотятъ овесъ,—это очені 
любопытно читатель, если вы сами не видали этой молотьбы 
то представьте слѣдующее. Восьми или девяти-аршинная ква 
дратная изба, въ З1/* аршина вышиной съ дверью въ 21 
аршина вышины и Р /г  ширины, полна пароду; на брусьяхт 
на печи и палатяхъ разбросано нѣсколько горстей овса. В 
такую избу ухитряются впереть мужика, сидящаго верхом 
на лошади. Всадникъ съ кнутомъ въ рукахъ наряженъ в 
вывороченный полушубокъ; лицо его въ сажѣ, на головѣ у® 
сная шапка; подъ шапку подтыкаются пряди моченца «Д 
поскони, а то и пакли .. Этотъ грозный всадникъ, изобра 
жающій изъ себя управляющаго (заставщика), кричитъ в 
все горло: „что вы, бездѣльники, гуляете... идите овесъ мол< 
тить," при чемъ махаетъ кнутомъ. Всѣ видаются и начи® 
ютъ чѣмъ попадя околачивать овесъ. А всадникъ все 
четъ. Но крикуну подносятъ стаканъ водки, грозный началі 

' нивъ дѣлается потише, но все еще шумитъ... Ему поднося’

<1
А
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другой, за другимъ и третій стаканъ. Захмелѣлъ управля
ющій, шатается... тутъ за него принимаются бабы. Кто ро
галемъ, кто сковородникомъ, кто помеломъ съ сажей изъ тру
бы начинаютъ гнать барскую грозу. Всадникъ падаетъ съ 
лошади, а лошадь выпираютъ изъ избы въ сѣни...“ Очевидно 
въ этомъ обычаѣ сохранилась память о томъ, какъ барскіе 
радѣтели разгоняли брачные пиры... Кое-кто изъ дѣйству
ющихъ лицъ этой траги-комедіи находятъ въ ней нѣсколько 
иной смыслъ. Но ихъ толкованію молотьба овса напоми
наетъ молодымъ, что они должны быть работниками, чтобы 
имѣть свой хлѣбъ. Нельзя не замѣтить, что такое толкова
ніе позднѣйшее, но очень близкое къ старинной изжитой дѣй
ствительности. Кстати прибавимъ, что молодымъ въ брагу 
подсыпаютъ овсяныхъ зеренъ. Это дѣлается для того, чтобы 
они жили всегда съ хлѣбомъ. Когда молодая на 3-й день, 
по обычаю, мететъ полъ, ей подсыпаютъ сору или колосу. 
Этимъ испытывается ея трудолюбіе.

(Продолженіе будетъ).

Дѣтскій вечеръ въ церковной школѣ.
(Корресподенція).

27 декабря минувшаго 1898 г. въ Старо-Юрьевской, 
Козловскаго уѣзда, церковной школѣ грамоты устроенъ былъ 
Дѣтскій вечеръ съ елкою.

Слава Богу! Свѣтъ не безъ добрыхъ людей! Нашлись 
Добрые люди въ Юрьевѣ и дали намъ возможность доставить 
вашимъ школьникамъ пріятное и полезное удовольствіе.

Для устройства елки открыта была подписка, которая 
й Дала около 30 рублей. Съ этими средствами мы присту
пили къ устройству праздника—елки. Въ Іамоовѣ были куп
оны 32 экземпляра Евангелія, выписаны книги изъ библі- 
втоки Д ѣтскаго Чтенія “ Тихомирова, выписаны елочныя 
вращенія и куплены гостинцы. Подъ руководствомъ учите-



щ а е т ъ  с о г р ѣ ш е н і е ,  с к о н ч а е т с я  г р ѣ х ъ *  з а п е ч а т а ю т с я  г р т ,  

з а г л а д я т с я  н е п р а в д ы  и  о ч и с т я т с я  б е з з а к о н і я ,  и б о  п р и в е д е м 

с я  т о г д а  П р а в д а  В ѣ ч н а я  (Дан. IX, 24). Одинъ лишь крат
кій, поверхностный взглядъ на эту возвышенную и привле
кательную картину новыхъ жизненныхъ отношеній между 
людьми, оправданными благодатію Господа Іисуса, способенъ 
пролить въ сердце истинно вѣрующаго человѣка глубокое 
умиленіе; при живомъ же участіи въ сей обновленной жизни
все существо его должно исполняться неземного восторга и 
воодушевляться къ сладостнымъ и неизъяснимо высокимъ чув
ствованіямъ, которыя могутъ быть выражены словами св. 
апостола, что н и  с м е р т ь ,  н и -  ж и з н ь  н и  а н г е л ы ,  н и  начала 
н и  с и л ы ,  н и  н а с т о я щ е е ,  н и  б у д у щ е е ,  н и  в ы с о т а ,  н и  г л у б и н ъ ,  

н и  д р у г а я  к а к а я  т в а р ь  н е  м о ж е т ъ  о т л у ч и т ь  н а с ъ  о т ъ  л ю б 

в и  Б о ж і е й  в о  Х р и с  п ѣ  І и с у с ѣ ,  Г о с п о д ѣ  н а г н е м ъ  ( Р и м .  ѴШ, 
38— 39).' ш  ' •' ' '

ШОПРЙ11 (Продолженіе будетъ).
кг.д тшнл’я атоіятацоодфі _______ ____ _____ ___
Историко - археологическая, статистическая и быто

іКмЗ пІ Ѵ’КН АО ОИИ\ вая записка
Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 

М оршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).
• * — I I і * ? ж ’ 4̂ • А а ( 4 » Г 1 * ) • • I Л • • I • 2 - 7 * * А 1 I | » * І а

X V .  Р а в л е ч е п і я  и  и г р ы .
Особенныхъ развлеченій и игръ среди раевцевъ мы не 

замѣчали. Они веселятся и развлекаются такъ же, какъ и 
всѣ сельскіе жители. Весной веселится и развлекается пре- 
имущесівеино молодежь, осенью гуляютъ преимущественно 
взрослые. Большіе праздники— Пасха съ Красной Горкой, 
Вознесеніе, Троица и вообще весенніе праздники проводятся 
очень спокойно. На Пасхѣ возлѣ церкви катаютъ яйца, игра
ютъ въ горѣлки, колышки или просто сходятся и бесѣдуютъ. 
Пѣсенъ до Красной Горки не поютъ. Ни про .купальскія 
ночи, нн про „рус&ль.скія плесканья," мы не слыхали. Ве
черніе весенніе хороводы съ пѣніемъ и пляской— обычное 
явленіе. Но эти хороводы утратили свой первоначальный ха
рактеръ круговъ, изображающихъ солнце, старыя хоровод
ны я ц ѣ ед в  п ерезаб ы ты . Р е б я т а  иной разъ только грубо ша-
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а п  въ этихъ хороводахъ. Самое веселое время отъ Пасхи 
до Петрова дня. Но въ послѣдніе годи во время постоян
ныхъ засухъ и недородовъ народное неподдѣльное весёлье 
падаетъ. Отцы и матери даже останавливаютъ дѣвокъ-весе- 
лухъ, завянувшихъ пѣсню, стращая ихъ еще б о л ь ш и м ъ  гнѣ
вомъ Божіимъ .. И голоса дѣвушекъ, по замѣчанію знающихъ 
прежнихъ пѣвуній, становятся хуже и пѣвуній почти не 
остается... А прежде были хорошія запѣвалы—дѣвки. Впро
чемъ есть и другія причины, почему пѣвуньи переводятся. 
Съ Петрова дня наступаютъ главныя работы; онѣ открыва
ются покосомъ. Но покосъ для раевцевъ самое пріятное вре
мя. Всѣ наряжаются почище, ѣдятъ другъ передъ другомъ 
послаще. Уборка покоса в ъ  Раевѣ буквально общее дѣло. 
Мужики дѣлятъ уже совсѣмъ сухое сѣпо. Въ самый разгаръ 
дѣловой поры, конечно, не до гуляйья. Осеннія празднества 
и праздничныя развлеченія сосредоточиваются почти исклю
чительно на свадьбахъ съ ихъ подготовленіями. Впрочемъ 
существуетъ въ Раевѣ особое осеннее парованье, т олько  дѣ
вичье; это, такъ называемыя, ^ с и д ѣ л к и 9 } въ другихъ мѣстахъ, 
я ссылки". Скажемъ объ нихъ нѣсколько словъ?

С и д ѣ л к и  устраиваются предъ Покровомъ и отчасти на
поминаютъ старинную братчину—покровщину. Партіи взро
слыхъ дѣвушекъ по окончаніи нолевыхъ работъ сговарива
ются собраться въ одну избу, какая попросторнѣе, для обща
го веселья и на общій счетъ. Сговорившіяся, дѣвокъ 20, 
обычно запрягаютъ лошадь и ѣдутъ собирать съ домовъ участ
ницъ пшено, муку, масла по 1 ф., по пѣтуху, по 15 яицъ, 
Деньгами вонеекъ по 25— 50 и коноплянаго сѣмени по 1 
мѣрѣ съ каждой участницы. Двѣ выборныя дѣвицы, постар
ше и поопытнѣе, идутъ въ  конт ору  просить дровъ. Контора
никогда не отказываетъ. Онѣ же продаютъ сѣмя и на вы 
Рученныя деньги с ъ  приплатой собранныхъ четвертаковъ и 
полтинниковъ покупаютъ гармонику, арбузовъ, я локовъ, го 
вядины, сластей, орѣховъ, сѣмянъ и, конечйЬ, водюГ, йото- 
РУ̂ о цьютъ предъ ѣдойд Д І йз

н



166

Дѣвичье гулянье продолжается цѣлую недѣлю каждо
дневно, начинаясь утромъ и кончаясь подъ утро. Оно все 
время сопровождается пѣніемъ, пляской и играми. Утромъ, 
какъ только выбранныя дѣвицы успѣютъ напечь блиновъ и 
наварить яицъ, начинается завтракъ или закуска. Послѣ за
куски идутъ гулять по селу партіей; по дорогѣ поютъ, игра
ютъ и пляшутъ; дѣвки особенно застаиваются передъ дома
ми, гдѣ живутъ женихи. Если въ селѣ сидятъ на четыре 
партіи (человѣкъ по 15—20), то партіи проходятъ одна за 
другой, но больше каждая въ своемъ концѣ. Послѣ гулянья 
сидѣльщицы возвращаются въ свою избу, гдѣ готовъ обѣдъ. 
Послѣ обѣда опять веселье съ разными играми. Старыя игры, 
далеко не изящныя и не легкія, нынѣ перевелись. Нынѣш
нія раевскія старухи въ дай своего беззаботнаго дѣвичества 
на посидѣлкахъ „кудье ворочали“ и „масло били.“ Быть мо
жетъ, кого-нибудь интересуетъ, что ото за игры; поэтому, 
испросивъ у читателя позволенія, мы кратко опишемъ ихъ, 
будучи увѣрены, что не удовлетворимъ мало-мальски эстети
ческому вкусу. Но рѣчь идетъ о сельской бабѣ старыхъ вре
менъ, не знавшей утонченныхъ развлеченій н игръ. Воро
чанье кулья, какъ игра, заключалась въ слѣдующемъ. Двѣ 
дѣвушки безъ сарафановъ, опершись руками и ногами на 
полъ, становятся рядомъ, но въ противоположныхъ направле
ніяхъ (гдѣ у одной руки, у другой ноги), и крѣпко стоятъ, 
прижавшись бокъ-о-бокъ. Двѣ другія ложатся на нихъ, при
чемъ одна спиной, но также въ противоположныхъ направле
ніяхъ, обнявши другъ друга подъ мышки. Затѣмъ верхняя 
поднимаетъ лежащую на спинѣ и, перевернувшись около 
стоящихъ на четверенькахъ, сама ложится на спину, не вы
пуская изъ рукъ подруги. Эта посдѣднняя, въ свою очередь, 
поднимаетъ свою дружку и т. д. Обнявшіяся условно разъ 
десять то ложатся на спины своихъ нижнихъ подругъ, то 
ноднимаются. Послѣ десяти, а когда и двадцати разъ, поло- 
женія играющихъ измѣняются. Тѣ, которыя ворочали другъ
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друга на подругахъ, изображаютъ изъ себя четвероногихъ, 
а четвероногія, обнявши одна другую, то падаютъ, то вста
ютъ. Игра эта не легкая; съ играющихъ сойдетъ пота три- 
четыре. Не легче и вторая игра, такъ называемое „ м а с л о -  

б т і е *  Въ неп одинъ становится на четвереньки, а двое 
берутъ за руки и за ноги лежащаго спиной на полу и, 
слегка поднявши, ударяютъ имъ стоящаго на четверенькахъ, 
да иногда такъ сильно, что послѣдній не выстаиваетъ и по 
направленію удара летитъ головой въ стѣну или носомъ па
шетъ полъ. Игра тоже по очереди. Тяжелыя и ие совсѣмъ 
красивыя игры оказывались очень благотворными. Измаяв
шіяся и уставшія дѣвушки, помолившись Богу» послѣ ужина, 
ложились спать и спали*сномъ праведницъ. Вовремя такой 
потѣхи ребята не допускались, тѣмъ болѣе, что игры совер
шались вечеромъ и на сонъ грядущій. Вообще, какъ разска
зываютъ, на прежнія сидѣлки ребята допускались только 
даемъ, а вечеромъ дѣвушки гуляли и веселились однѣ. Жмур
ки уцѣлѣли и нынѣ, но самыя сидѣлки осложнились гулян
ками на всю ночь, нерѣдко въ компаніи парней. Духовен
ство запрещаетъ и даже прямо разгоняетъ сидѣлки подъ 
праздники (сидятъ обыкновенно у кого-нибудь одинокаго изъ 
крестьянъ). Есть такія хозяйки просторныхъ избъ, которыя 
ставятъ условіемъ не пускать ребятъ. Но ихъ стали избѣ
гать и собираться п о д я л ы н е  о т ъ  церкви и священниковъ.

Сочувствіе отцовъ и матерей можетъ помочь приход
скому духовенству въ искорененія дурного въ старомъ, не 
совсѣмъ дурномъ, обычаѣ, сохранившемъ остатки древне-рус
ской братчины съ общимъ пиромъ. Впрочемъ раньше соби
рались на посидѣлки не для гулянья только, но и для ра
боты. За работами и пѣли, и играли, и веселились, а нынѣ 
собираются больше для бездѣлья... По установившемуся по
рядку въ день Покрова, одна изъ дѣвокъ наряжается бари
номъ, другая барыней и, въ сопровожденіи остальныхъ, на- 
ряженыя идутъ по барскимъ хуторамъ, гдѣ обыкновенно ра-
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ботали лѣтомъ и просятъ подачекъ на „сидѣлки". Проситель I 
вицамъ даютъ денегъ; рублевыя подаянія тутъ же идутъ на і 
угощеніе и на сласти. I

Попутно мы не разъ замѣчали, что старинныя глубоко
содержательныя русскія пѣсни почти вывелись даже въ на
родѣ. А между тѣмъ въ нихъ сказывался полный обликъ 
русскаго человѣка съ его думами и мыслями; въ нихъ ска
зывался его характеръ, словомъ, выражался умственный в 
нравственный складъ стариннаго человѣка, особенно селя
нина. Мать-сыра земля, красно-солнышко, снѣги бѣлые пу
шистые, широкое поле и работушка на немъ, томная грусть- 
тоска молодца или красной дѣвицы были главными предме
тами содержанія свѣтской народной пѣсни. Такая старо-рус
ская пѣснь не слишкомъ лиха и не разухабиста, напротивъ 
спокойна и даже грустна. Впрочемъ, въ Раевѣ не совсѣмъ 
перезабыли прежнія пѣсни, которыя, по словамъ нынѣшнихъ 
матерей, пѣвали ихъ бабушки. ІІока помнятся „Снѣжки бѣ
лые пушисты покрывали всѣ поля..." или „Ахъ вы, ночи 
мои, ночи темныя, ночи осеннія". „Чтоя млада сдѣлала, мяла 
дружка распрогнѣвала, назвала я мужа горькимъ пьяницей, 
пропойцей. Но такихъ пѣсенъ осталось въ памяти раев- 
цевъ не много. Почти каждогодно является какая-нибудь 
модная пѣсня и всегда содержательная. Въ послѣднее время 
въ модѣ:

„За Дунаемъ, за рѣкой
Гуляли казакъ съ казачкой молодой,
А дѣвчина слезно плачетъ надъ рѣкой и т. д.
О чемъ дѣвчина плачетъ? Ей жаль ни отца, ни 
мать, а милаго дружка....

Модныя пѣсни приносятся то солдатами, то самими 
крестьянами, возвратившимися съ заработковъ, съ пустыми 
карманомъ и желудкомъ по съ новой пѣсней, а пожалуй и 
гармоникой. На ряду съ солдатскими народу нравятся пѣсни 

арестантовъ. Совсѣмъ не давно въ Раевѣ была *ь
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адѣ чисто мѣстная пѣсня про арестанта; опа начинается

Село йжмора Большое (30 в е р . отъ Раева) 
Колокольчикъ прозвенѣлъ,
Тамъ проѣхалъ, тамъ промчался
Воръ-бродяга безпочпортный человѣкъ
У этого вора-бродяги остались дома несчастная

жена и дѣти...»
Солдатскія пѣсни съ „гей, гой“ и „охо-хо/ какъ-то не 

подходятъ къ народу. Изъ солдатскихъ пѣсенъ чаще приви
ваются, гдѣ генералы и солдаты выставляются героями за 
бѣлаго даря и Русь, или воспѣваются сами герои, напр.

„Воронцовъ въ полку гулялъ,
Онъ трубочку курилъ,
Выше лѣсу дымъ валилъ и т. д.

Въ другихъ пѣсняхъ служивый выступаетъ то жалкимъ, 
то разлучникомъ напр.

„Солдатъ въ  рѣкѣ бѣлье моетъ,
А самъ волкомъ воетъ и т. д /

Или
„Со всѣми распрощался х
А со мной младой ругался.../

Особенно непріятно поражаютъ, знакомаго со стариной, 
новомодныя фабрично-машинныя пѣсни съ „конфеткой леде
нистой “ и  с ъ  п о ш л ы м и  запѣвами въ родѣ слѣдующихъ:

„Что ты, милый, глаза лупишь,
Полсапожки мнѣ не купиш ь.../

Или
„Дай мнѣ ножикъ, дай мнѣ вилку,
Я зарѣжу свово милку...

Или
„На машинѣ свистокъ мѣдный 
А мой милка худой, блѣдный.
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’■ • ‘ Или ' л гі:

Что вы, дѣвки, запоздали?
Насъ кондукторы задержали...

Во всѣхъ этихъ пѣсняхъ и запѣвахъ чаще воспѣваются 
милый, милка, водка и бутылка. Прислушиваясь къ совре
менной народной пѣснѣ, съ грустью приходится убѣждаться, 
что богатая народная фантазія опошляется, а народное твор
чество извращается въ казармѣ, па фабрикѣ, на заводѣ, на 
машинѣ и въ безпардонной мастерской. Съ этимъ далеко не 
безразличнымъ зломъ необходимо бороться всѣмъ, кому до
рого истинное просвѣщеніе народныхъ массъ, направленное 
не на одну матеріальную сторону народной жизни, но и на 
эстетическія и нравственныя понятія простолюдина, выра
жающіяся въ его русской пѣсни.

(Продолженіе будетъ).

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Архіерейсія служенія въ первую половину 
1899 года.

февраля мѣсяца

1 февраля— на канунѣ праздника Срѣтенія Господня -  
Преосвященный I еоргій совершалъ всенощную въ Казан
скомъ монастырѣ въ сослуженіи о. ключаря и монашеству
ющей братіи.

х? февраля -въ день Срѣтенія Господня— Преосвяще0" 
нѣйшій Георгій совершалъ литургію въ Казанскомъ мона
стырѣ въ сослуженіи ректора семинаріи протоіерея П. И- 
Соколова, ключаря протоіерея М. Г. Озерова и монашеству
ющей братіи.

Рукоположены— діаконъ Алексѣй Сохраненій во свя
щенника къ церкви села Мучкана, Борисоглѣбскаго уѣзда 
псаломщикъ села Большой Даниловки, Усманскаго уѣзда
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п р и в ы к ш ій  у т в е р ж д а т ь  н р а в с т в е н н у ю  ж и з н ь  с в о ю  н а  тѣхъ 

о с н о в а н і я х ъ ,  к а к і я  у к а з а н ы  Г о с п о д о м ъ  І и с у с о м ъ ,  или по 

о б р а з н о м у  Е г о  в ы р а ж е н і ю -  н а  п р о ч н о м ъ  к а м н ѣ ,  а  н е ,н а  пескѣ, 

н е  у с т р а ш и т с я  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  г о н е н і й ,  и б о  в ѣ р у е т ъ ,  ч то  пре

т е р п ѣ в ш и  и х ъ  з д ѣ с ь  п а  з е м л ѣ ,  О о с т и гн е о ы , л у ч ш а г о  отече 

ч е с т в а  н а  н і б е с с х ъ  (Филин. I I I ,  2 0 ;  Е в р .  X I ,  1 4 ,  1 6 ;  X I I I ,  14).

(Окончаніе будетъ).

Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка

столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ І̂ аевѣ. 
Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе). *)

XVI. Религіозно-нравственное и умственное состо
яніе рневцевъ. Мѣры и средства къ искорененію 
дурного и сохраненію хорошаго въ народѣ. Шкода 

и проповѣдь.
» Р а е в ц ы  в о  в с е й  с в о е й  м а с с ѣ  н а р о д ъ  р е л и г і о з н ы й .  Ихъ 

п р и х о д с к ій  х р а м ъ  б ы в а е т ъ  п о л о н ъ  м о л я щ и х с я  н е  т о л ь к о  ио 

б о л ь ш и м ъ  п р а з д н и к а м ъ ,  п о  и п о  в о с к р е с н ы м ъ  д н я м ъ .  Го- 

в с ѣ м ъ  н е з н а ч и т е л ь н ы й  п р о с т о р ъ  в ъ  х р а м ѣ  м о ж н о  н аб л ю д ать  

т о л ь к о  в ъ  р а б о ч у ю  п о р у .  Н о  и  т о г д а  в ъ  о с о б о  ч т и м ы е  ди“ 

н п р а з д н и к и  ц е р к о в ь  б ы в а е т ъ  б и т к о м ъ  н а б и т а  и  н е- в м ѣ щ а 

е т ъ  в с ѣ х ъ  ж е л а ю щ и х ъ  п о м о л и т ь с я  в ъ  х р а м ѣ  П о д р о с т к и -д ѣ 

в у ш к и  в ъ  т а к и х ъ  с л у ч а я х ъ  с т о я т ъ  н а р у ж и .  В с ѣ  п р а з д н и к и , 

с о в п а д а ю щ і е  с ъ  р а б о ч е й  и о р о й ,  о с о б о  ч т у т с я  в ъ  Р а е в ѣ ,  по

т о м у  ч т о  п о м и м о  ч и с т о  ц е р к о в н а г о  х а р а к т е р а  н а р о д ъ  при- 

д а л ъ  и м ъ  о с о б ы й  с м ы с л ъ  в ъ  ч и с т о  б ы т о в о й  ж и з н и  к р е с т ь 

я н с т в а .  П е т р о в ъ  д е н ь  ( 2 9  і ю н я  р а з г о в е н ь е  и п о к о с ъ ) ,  1 ^ аН'

е к а я  ( 8  і ю л я — з а ж и н ъ )  И л ь и н ъ  д е н ь  ( 2 0  п о л я __ б л а г о т в о р н ы й

г р о м ъ  и  д о ж д ь ) ;  ( 1 - й „  м е д о в ы й ,  1 а в г .  с ъ  х о д о м ъ  на

в о д у ,  в р е м я  п о д р ѣ з к и  п ч е л и п ы х ъ  с о т о в ъ ,  и м ѣ в ш и х с я  у  очень

* )  С м . 8  Т а м б .  Е п а р х .  В ѣ д .
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многихъ р а е в ц е в ъ ) ;  П р е о п р ч  н с е н іе  ( 6  а в г . ,  с ъ  м о л е б с т в і е м ъ  

па зас ѣ в ъ  и я б л о ч н ы й  с п а с ъ ) ;  У с п е н іе  ( 1 5  а в г .  п р е с т о л ь н ы й  

праздникъ, р а з г о в е н і е ,  я р м а р к а  в ъ  ѵ ѣ з д п о м ъ  г о р о д ѣ ,  н а  к о 

торую въ  п р е ж н е е  в р е м я  ѣ з ж а л и  м н о г іе  р а е в ц ы  и  к у п и т ь  и 

продать, о с о б е н н о  м е д ъ  и л о ш а д е й ) ;  Ф ролов?* гіенъ  ( 1 8  а в г .  

лошадиный п р а з д н и к ъ ,  а  с л ѣ д о в а т е л ь н о  о с о б о  ч т и м ы й  у р а -  

евцевъ— л ю б и т е л е й  л о ш а д е й ) ;  Р о ж д е с т в о  Р о іо р о г іи ц ы  ( 8  с е н т .  

госпож инки, с п о ж и н к и ,  о т ж и н к и  —  о т ж а л и с ь ) ;  В о з г ів и ж с н ѵ  

Честн и  Ж а в о т в  К р е с т а  ( 1 4  с е н т .  з д в и ж е н і е  —  с ъ  н о л я  

сдвинулись).

П о м ѣ щ и ч ь я  э к о н о м и ч е с к а я  к о н т о р а  в ъ  п р а з д н и ч н ы е  д н и  

всегда н р е к р а і ц а л а  п о л е в ы я  р а б о т ы ,  п о м и м о  и с к л ю ч и т е л ь 

ныхъ с л у ч а е в ъ ,  в ъ  с а м о е  г о р я ч е е  в р е м я ,  н а п р .  в о  в р е м я  

о кон ч ательн ой  у б о р к и  с ѣ н а  й о д ъ  н а д в и н у в ш е й с я  т у ч е й  и л и  

сильными у г р о з а м и  б а р о м е т р а .  К ъ  с о ж а л ѣ н і ю ,  э т и  и с к л ю ч и 

тельные с л у ч а и  с т а л и  у ч а щ а т ь с я ,  п е р е х о д я  в ъ  н е и с к л ю ч и  

тельные. В о с к р е с н ы е  д н и  в ъ  р а б о ч у ю  п о р у ,  о с о б е н н о  п о с л ѣ  

обѣдни, с о в е р ш е н н о  т е р я ю т ъ  х а р а к т е р ъ  п р а з д н и ч н ы х ъ  д н е й .  

Работаю щ іе п о  п р а з д н и к а м ъ  н ѣ с к о л ь к о  с л ѣ д я т ъ  т о л ь к о  з а  

нарядами, о с о б е н н о  д ѣ в у ш к и ,  ѵ к о т о р ы х ъ  в с е г д а  и м ѣ е т с я  

п о л у п р а зд н и ч н ы й  с а р а ф а н ъ .  В ъ  г а к о м ъ  с а р а ф а н ѣ  н е  г р Ь х ь  

и р а б о т а т ь .

В ъ  с в о б о д н ы е  б о л ь ш і е  п р а з д н и к и  р а е в ц ы  н а ч и н а ю т ъ  

г н у т ь с я  к ъ  ц е р к в и  с ъ  р а з н ы х ъ  к о н ц о в ъ  с ъ  п е р в ы м ъ  у д а р о м ъ  

С о к о л а .  К ъ  у т р е н ѣ  в с т а ю т ъ  и и д у т ъ  б о л ь ш е  с т а р у х и  и 

и л и  д о м о х о з я е в а ;  з а  н и м и  и д е т ъ  и м о л о д о е  п о к о л ѣ -

Ч  но н е  в ъ  т а к о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ ,  в ъ  к а к о м ъ  о н о  я в л я е т с я  

51 о б ѣ д н ѣ . К ъ  о б ѣ д н ѣ  и д у т ъ  ц ѣ л ы м и  с е м ь я м и  и л и  б о л ы п и н -  

:т«0 ч л е н о в ъ  с е м ь и ,  и с к л ю ч а я  м а л о л ѣ т к о в ъ .  М а л о л ѣ т к и  б ѣ -

к ъ  х р а м у  т о л ь к о  п о з д н е й  в е с н о й  и т е п л ы м ъ  л ѣ т о м ъ .  

Р а з с т о я н і е  о т ъ  х р а м а  з а м ѣ т н о  в л і я е т ъ  н а  п о с ѣ щ е н і е

^ « а  п р и х о ж а н а м и .  Ж и в у щ и х ъ  п о  б л и з о с т и  к ъ  х р а м у  н е  / 

О ж и в а ю т ъ  п и  в е с е н н і е  р у ч ь и  и п о т о к и  с  г» р ы х л ы м ъ  с я  >

> пн  о с е н н і й  м е л к і й  д о ж д ь ,  п о с т о я н н о  п о д д е р ж и в а ю щ ій
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г р я з ь  ч у т ь  і і и  п о  к о л ѣ н а ,  п и  з и м н і я  в ь ю г и  и М и гели . На

п р о т и в ъ  д л я  о т д а л е н н ы х ъ  п р и х о ж а н ъ  в с е  э т о  с л у ж и т ъ  зна

ч и т е л ь н о й  п о м ѣ х о й  в о з м о ж н о  ч а щ е  п о с ѣ щ а т ь  х р а м ъ . Въ 

с п ѣ ж н у ю  з и м у  с . Р а е в о ,  с и д я щ е е  в ъ  г о р а х ъ ,  п о л о ж и тел ьн о  

л и ш а е т с я  н е  т о л ь к о  п р о х о ж и х ъ ,  н о  и п р о ѣ з ж и х ъ  дорогъ. 

В ы л ъ  с л у ч а й ,  ч т о  з а  о д н у  н о ч ь  к ъ  ц е р к о в н о м у  в х о д у  и дому 

с в я щ е н н и к а  с т о л ь к о  н а м ѣ л о  с н ѣ г у ,  ч т о  п о т р е б о в а л о с ь  нѣ

с к о л ь к о  ч а с о в ъ  д л я  п р о ч и с т к и  д о р о ж к и .  С т а р ы е  лю ди , не 

б у д у ч и  в ъ  с о с т о я н і и  п р о л ѣ з т ь  в ъ  х р а м ъ  п о  с у г р о б у ,  полз 

к о м ъ  п о д п о л з а л и  к ъ  в х о д у  и с в я щ е н н и к ъ  т а к ж е  ползкомъ 

д о б р а л с я  д о  х р а м а .  О с е н н я я  г р я з ь  в ъ  Р а е в ѣ  с а м а я  п р и м ѣ р 

н а я .  Д о ж д е в ы е  п о т о к и ,  с к а т ы в а ю щ і е с я  с ъ  п о л у г о р ъ ,  задер

ж и в а ю т с я  в ъ  с е л ѣ  и  т ѣ м ъ  с а м ы м ъ  у в е л и ч и в а ю т ъ  уличную  

г р я з ь .

П о с ѣ щ е н і е  х р а м а  д а л е к о  н е  в с ѣ м и  к р о м ѣ  т о г о  вызы

в а е т с я  н е о б х о д и м о с т ь ю .  Н у ж н о  у в е л и ч и т ь ,  п о  к р а й н е й  мѣрѣ, 

в ъ  4  5  р а з ъ  н ы н ѣ ш н і й  р а е в с к і й  х р а м ъ ,  ч т о б ы  о н ъ  могъ

в м ѣ с т и т ь  в с ѣ х ъ  п р и х о ж а н ъ .  О б ы ч а й  п р і у ч и л ъ  р а е в ц е в ъ  поль

з о в а т ь с я  с р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш и м ъ  х р а м о м ъ ,  п о с ѣ щ а я  ц ер ' 

к о в н ы я  с л у ж б ы  н е  т о л ь к о  п о  о ч е р е д и ,  п о  и в ъ  и звѣ стн ы е 

в о з р а с т ы .  П о д р о с т к и ,  р ѣ д к о  п о с ѣ щ а ю щ і е  х р а м ъ ,  в ы ж и д а ю т ъ , 

к о г д а  о н и  с т а н у т ъ  б о л ь ш и м и  и б у д у т ъ  с в о б о д н ы  в ъ  любое

в р е м я  и д т и  в ъ  х р а м ъ .  С т а р и к и  и с т а р у х и  п а  з а к а т ѣ  своихъ 

д н е й  с ч и т а ю т ъ  д о л г о м ъ  в о з м о ж н о  ч а щ е  п о с ѣ щ а т ь  храм ъ, 

т о л ь к о  к р а й н е  д р я х л ы е  с и д я т ъ  д о м а .

Д е р е в е н с к і е  п р и х о ж а н е  н а х о д я т с я  в ъ  с а м ы х ъ  иевы гоД ' 

п ы х ъ  у с л о в і я х ъ  в ъ  о т н о ш е н і и  п о с ѣ щ е н і я  х р а м а .  И х ъ  мож 

н о  в и д ѣ т ь  в ъ  с е л ь с к о м ъ  х р а м ѣ  т о л ь к о  в ъ  б о л ь ш іе  празд

н и к и  и л и  н о  о с о б ы м ъ  с л у ч а я м ъ ,  ч а щ е  с ъ  м л а д е н ц е м ъ - п р и

ч а с т н и к о м ъ  
О д н а к о  м ы  

м у  в с ѣ х ъ  

в е з д ѣ ,  е с т ь  

к т о  п и б у д ь

и л и  б а б о й ,  я в и в ш е й с я  з а  с о р о к о в о й  м олитвой , 

н а п р а с н о  б ы  с т а л и  п р е в о з н о с и т ь  у с е р д і е  к ъ  хра- 

б л и з к о  ж и в у щ и х ъ  к ъ  н е л ѵ .  В ъ  Р а е в ѣ ,  к а к ъ  и 

м у ж и к и ,  в е с ь м а  р ѣ д к о  и  б а б ы ,  к о т о р ы х ъ  е д в а -л я 

и  к о г д а  н и б у д ь  в и д ѣ л ъ  в ъ  х р а м ѣ  у  с л у ж б ы .  Ц е Р‘
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пить

коввый п р и ч т ъ  з н а е т ъ  т а к и х ъ  л ѣ н и в ц е в ъ  и д ѣ л а е т ъ  и м ъ  

внушенія; и х ъ  з н а е т ъ  и  в е с ь  п р и х о д ъ .  Н о  о н и  о с т а ю т с я  г л у 

ха къ с л о в у  у в ѣ щ а н і я  и м о л в ѣ .

Д о б р ы е н р а в ы  н и к о г д а  н е  в ы р а б а т ы в а ю т с я  в ъ  с е м ь я х ъ  

такихъ о т ц о в ъ  и м а т е р е й ,  д о с т о й н ы х ъ  н е  у в а ж е н і я ,  а  п р е 

зрѣнія. Н е в н и м а т е л ь н ы е  к ъ  х р а м у  в с т р ѣ ч а ю т с я  в ь  д о м а х ъ  и 

семьяхъ о д и н о ч к а х ъ .  О н и  и л и  л ѣ н и в ы е  б ѣ д н я к и  д о м а ,  и л и  

вѣчные н е  л у ч ш і е  р а б о т н и к и  въ  л ю д я х ъ .  В ъ  п р а з д н и ч н о е  

время о н и  с ч и т а ю т ъ  з а  б о л ь ш у ю  п р і я т н о с т ь  п р о л е ж а т ь  н а  

печи и п а л а т а х ъ  и л и  п р о с т о я т ь  б е з ъ  д ѣ л а  п о д ъ  с а р а е м ъ ,  н е 

жели п о й ти  к ъ  б о г о с л у ж е н і ю .  И м ъ  и о д ѣ т ь с я  н е  в о  ч т о ,  ч т о -  

"Н пойти в ъ  х р а м ъ .  Р а е в ц ы  и д у т ъ  в ъ  х р а м ъ  в с е г д а  в ъ  п р и 

личной о д е ж д ѣ .  В о й т и  в ъ  х р а м ъ  в ъ  р в а н о й  и  г р я з н о й  о д е ж ѣ  

и обувкѣ с ч и т а е т с я  п о з о р о м ъ .  Э т о  о ч е н ь  п о х в а л ь н о е  о б ы к н о 

веніе п р о ч н о  д е р ж и т с я  в ъ  п р и х о д ѣ .  В с ѣ ,  з а м ѣ т н о ,  с о з н а 

ютъ, что  п р и с у т с т в і е  в ъ  х р а м ѣ  п р и д а е т ъ  п р а з д н и ч н о - б л а г о 

честивое н а с т р о е н і е  п о с ѣ т и т е л ю .  Э т о м у  н а с т р о е н і ю ,  н о  с л о в у  

Оаи&го С п а с и т е л я ,  д о л ж е н ъ  с о о т в ѣ т с т в о в а т ь  и  в н ѣ ш н і й  в и д ъ  

го д ящ аго ся . „ В и ш ь  н а р я д и л с я  ч и с т о  в ъ  ц е р к о в ь /  о б ы к н о 

венно г о в о р я т ъ  н е р а з у м н ы м ъ  щ е г о л я м ъ  и  щ е г о л и х а м ъ ,  н е  

умѣющимъ в ъ  о д е ж д ѣ  о т л и ч а т ь  п р а з д н и к а  о т ъ  б у д н е й .  В с т р ѣ 

т и т с я  п р и м ѣ р ы ,  к о г д а  о ч е н ь  у с е р д н ы е  п о с ѣ т и т е л и  х р а м а  в ъ  

■фаздники з а с и ж и в а л и с ь  д о м а ,  н е  у с п ѣ в ъ  к о  в р е м е н и  п е р е -  

т у б ы .  а  в ъ  „ к о р т ы ш ѣ *  ( р а б о ч а я  к о р о т к а я  ш у б а ) ,  с ч и -

али с о в ѣ с т н ы м ъ  я в и т ь с я  в ъ  ц е р к о в ь  к ъ  о б ѣ д н ѣ .  О  д ѣ в у ш -  

ахъ мы н е  г о в о р и м ъ .  У  н и х ъ  и н о г д а  л ь ю т с я  ц ѣ л ы е  п о т о к и  

тезъ, и с в ѣ т л ы й  п р а з д н и к ъ  с т а н о в и т с я  т е м н ѣ е  н о ч и  з а  п е -

и ѣ віем ъ  п р а з д н и ч н ы х ъ  п л а т к а  и л и  с а р а ф а н а .

Р а е в ц ы .  я в и в ш и с ь  в ъ  х р а м ъ ,  с т о я т ь  б л а г о ч е с т и в о  и д ѣ -  

&ютъ а а  г р у д и  и с т о в ы е  к р е с т ы .  М ы  с о в с ѣ м ъ  н е  з а м ѣ ч а л и ,  

ГІ)бы м у ж и к и  р а з г о в а р и в а л и  д р у г ъ  с ъ  д р у г о м ъ  в о  в р е м я  

1Ужбы? х о т я  б ы  с т о я л и  т а к ъ  т ѣ с н о ,  ч т о  у с т а  о д н о г о  к а с а -  

,Сь Ух а  д р у г о г о .  А  т а к ъ  с т о я т ъ  в ъ  р а е в с к о м ъ  х р а м ѣ  о ч е н ь

- о с о б е н н о  в ъ  б о л ь ш і е  п р а з д н и к и .  В с т а т ь  п о  б л и ж е  к ъЮто

1
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а л т а р ю  и , х о т я  б ы  к р а е м ъ  у х а ,  с л ы ш а т ь  п р о п о в ѣ д ь  свящ ен

н и к а  о б щ е е  ж е л а н і е  м о л я щ и х с я .  В ъ  с а м о м ъ  к о н ц ѣ  храма 

с т а р у ш к и  и г о в о р л и в ы я  б а б ы  ч а с т е н ь к о  п е р е ш е п т ы в а ю т с я  и 

„ с у д а ч а т ъ /  п е р е д а в а я  н о с л ѣ д п і я  б а б ь и  н о в о с т и ,  п р о  которыя 

ш л и  т о л к и  з и м о й ,  „ н а  п р о р у б и /  в о  в р е м я  п о л о с к а н ь я  тря

п о к ъ ,  а  л ѣ т о м ъ  и в е с н о й  н а  о г о р о д ѣ .  Т у т ъ  втихомолку 

и д у т ъ  с у д ы ,  д а  п е р е с у д ы ,  с ъ  к и в а н ь е м ъ  н а  н е в ѣ с т ъ ,  кото

р ы я  с т о я т ъ  п о з а д и  м у ж и к о в ъ  и  в п е р е д и  б а б ъ  5І>).

Т ѣ с н о т а  в ъ  х р а м ѣ  ч а с т о  п р е п я т с т в у е т ъ  к л а с т ь  полные 

к р е с т ы  н а  г р у д и ,  п о э т о м у  п р и с у т с т в у ю щ і е  б о л ь ш е  ограни

ч и в а ю т с я  м а л ы м ъ  к р е с т о м ъ  и  л е г к и м ъ  п о к л о н о м ъ  с ъ  произ

н е с е н і е м ъ  к р а т к о й  м о л и т в ы :  „ Г о с п о д и  І и с ѵ с е  Х р и с т е . . .  по

м и л у й  м е н я  г р ѣ ш н а г о " .

Р а е в с к і е  к р е с т ь я н е  л ю б я т ъ  х о р о ш е е  п ѣ н і е  н о  по бѣд

н о с т и  х р а м а  и  н е в о з м о ж н о с т и  п о д ы с к а т ь  п о д х о д я щ а г о  реген

т а ,  к о н е ч н о  з а д а р о м ъ ,  р а е в с к о е  ц е р к о в н о е  п ѣ н і е  м о ж н о  на

з в а т ь  с а м ы м ъ  о б ы ч н ы м ъ  с е л ь с к и м ъ  п ѣ н і е м ъ .  С ъ  п о я в л е н іе м ъ  

н о в а г о  з а п р а в и л ы ,  н о  п е  р е г е н т а ,  н а  п р а в о м ъ  к л и р о с ѣ ,  входятъ 

в ъ  м о д у  н о в ы я  п і е с ы ,  к о н е ч н о ,  в ъ  и с к а ж е н н о м ъ  в и д ѣ  и безъ 

в с я к и х ъ ,  л о г и ч е с к и х ъ  и  г р а м м а т и ч е с к и х ъ  у д а р е н і й ,  вродѣ:

о0) В ъ  р а е в с к о м ъ  х р а м ѣ  н е м н о г і е  п о с ѣ т и т е л и  и м ѣ ю т ъ  опре
д ѣ л е н н ы я  м ѣ с т а .  Н о  о б щ ій  п о р я д о к ъ  р а с п р е д ѣ л е н і я  мо
л я щ и х с я  в с е г д а  с о б л ю д а е т с я .  З а  о т с у т с т в і е м ъ  „благо
р о д н ы х ъ "  т .  е .  и н т е л л и г е н ц і и ,  и с к л ю ч а я  д у х о в е н с т в а , 
н а  л ѣ в о м ъ  к л и р о с ѣ  с т о я т ъ  т р а к т и р щ и к ъ ,  в о л о с т н о й  пи
с а р ь  и  н ѣ к о т о р ы е  и з ъ  к р е с т ь я н ъ ,  и м ѣ ю щ і е  сукон н ы я 
и л и  д а ж е  к а з и н е т о в ы я  п о д д е в к и .  В п е р е д и  и х ъ  (в ъ  боль
ш і е  п р а з д н и к и ,  в с л ѣ д с т в і е  н е о б ы к н о в е н н о й  тѣсноты ) 

с т о я т ъ  с е м е й н ы я  с в я щ е н н и к о в ъ  З а  р ѣ ш е т к о й ,  у с т р о е н 
н о й  о ч е н ь  н е д а в н о ,  ч т о б ы  с д е р ж и в а т ь  н а р о д н у ю  волну, 
н а л е г а в ш у ю  и н о г д а  н а  и к о н о с т а с ъ ,  п о  л ѣ в у ю  сторону 
с т о я т ъ  д а м ы  в ъ  п л а т ь я х ъ  и р ѣ д к і я  в ъ  ш л я п а х ъ ,  а 110 
п р а в у ю  с т о р о н у  ш к о л ь н и к и  и ш к о л ь н и ц ы .  Д а л ѣ е  слѣ- 

д у е т ъ  м у ж с к о й  п о л ъ  ( в ъ  н а с т о я щ е й ) ,  з а  н и м ъ  ж ен ск ій  
( в ъ  т р а п е з н о й ) ’ и з ъ  ж е н с к а г о  п о л а  в п е р е д и  с т о я т ъ  Д* 

в и ц ы ,  п о з а д и  з а м у ж н і я  и  с т а р у х и .
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„Д остой н о  и п р а в е д н о ,  е с т ь  п о к л о н я т с я  О т ц у  и  С ы н у  и  С в . 

Духу. Т р о и ц ѣ  Е д и н о с у і ц н ѣ й  и  Н е р а з д ѣ л ь н ѣ й . . .  “ Э т о  к о н е ч н о  

общій н е д о с т а т о к ъ  с е л ь с к а г о  ц е р к о в н а г о  п ѣ н і я ,  а  н е  р а е в -  

скаго т о л ь к о .  Н е с о г л а с о в а н н о с т ь  л ю б и т е л ь с к и х ъ  г о л о с о в ъ  

даетъ п р а в о  н а з в а т ь  с е л ь с к о е  п а р т е с н о е  п р а з д н и ч н о е  п ѣ н і е  

пѣніем ъ „ к т о  в ъ  л ѣ с ъ ,  к т о  п о  д р о в а . “ Н о  м у ж и к и  у м и л я ю т 

ся и о т ъ  т а к о г о  п ѣ н і я ,  о с о б е н н о ,  е с л и  о н о  г р о м о г л а с н о .

П о с т е п е н н о е  к р е с т ь я н с к о е  о б ѣ д н ѣ н іе  н а л а г а е т ъ  с в о ю  

н ем и л о сер д у ю  р у к у  и н а  в н ѣ ш н е е  б л а г о ч е с т і е  р а е в ц е в ъ .  В ъ  

преж нія в р е м е н а  н е  м ы с л и м о  б ы л о  „ у  с т о я н і я “ т .  е .  в ъ  в е 

ликій ч е т в е р г ъ  в о  в р е м я  ч т е н і я  1 2  Е в а н г е л і й  н е  и м ѣ т ь  в ъ  

рукахъ с в ѣ ч е й .  Н ы н ѣ ш н і й  г о д ъ  м н о г і е  с т о я л и  б е з ъ  с в ѣ ч е й ,  

что съ  г р у с т ь ю  о т м ѣ т и л ъ  с в я щ е н н и к ъ ,  н а б л ю д а ю щ ій  з а  р у с 

скимъ ч е л о в ѣ к о м ъ  в ъ  х р а м ѣ  б о л ѣ е  3.5 л ѣ т ъ .  Б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  

подростки и  ж е н щ и н ы  н е  и м ѣ л и  с в ѣ ч е й .  К о и е й к а  с т а л а  д о 

рога и е е  т р у д н о  д о с т а т ь  в ъ  б е з р а б о т и ц у .  П о п р о с и т ь  в ъ  з а й 

мы н а  с в ѣ ч к у  с о в ѣ с т н о ,  а  п о ж а л у й  и  н е  д а д у т ъ :  к ъ  т о м у  

же н ы н ѣ ш н ія  к р е с т ь я н с к і я  с е м ь и  к а к ъ - т о  о т у ч и л и с ь  п р и б е 

регать л и ш н ю ю  к о п е н к у .  ( и т ц ы ,  к у м а ч и ,  п л а т к и ,  с а п о г и ,  п о л у 

сапож ки в ы в о р о т и л и  к а р м а н ы  у  м о л о д е ж и ,  а  у  г л а в а р е й  с е м ь и  

впереди в с е г о  с т о и т ъ  з а б о т а  о  х л ѣ б ѣ .  П р и  в с е м ъ  т о м ъ  р а е в -  

Цы не с к у п я т с я  п о д а в а т ь  к о п е е ч к у  в ъ  ц е р к о в ь  н а  с в ѣ ч и .  Н е 

с л а ж е н н о с т ь  р а е в с к а г о  х р а м а  о б я з а н а  и м е н н о  э т о м у  с в я -  

ТОмУ о б ы ч а ю  п р и  в н и м а т е л ь н о с т и  с т а р о с т ы .  Б ѣ д н о с т ь  с к а 

залась в ъ  н ы н ѣ ш н ю ю  П а с х у .  Н ы н ѣ  д ь я ч к а м ъ  н е  д а л и  н и  

°Дн°го я й ц а  п о с л ѣ  х р и с т о с о в а н ь я  в ъ  к о н ц ѣ  у т р е н и .  А  п р е ж д е  

было н е  т о . С в я щ е н н и к у  д а н о  1 0  я и ц ъ ,  а  п р е ж д е  д о с т а в а 

я с ь  по д в а  в е д р а .  Б е з ъ  к р а с н а г о  я й ц а  м у ж и к ъ  н е  и д е т ъ  

хР п с т о с о в а т ь с я . П о э т о м у  х р и с т о с о в а н ь е  в ъ  ц е р к в и  п о ч т и  

с,>шло н а  н ѣ т ъ .  Б а б ы  п р и х о д и л и  к ъ  м а т у ш к ѣ  и  п р о с и л и  д а т ь  

ЙИъ х о т я  б ы  н о  о д н о м у  я и ч к у  п о л о ж и т ь  н а  с т о л ъ .  Б е з ъ  к р а -

Сйаі°  я й ц а  и  П а с х а  н е  в ъ  П а с х у .

Ц е р к о в н ы е  п р а з д н и к и  в ъ  к р е с т ь я н с к о й  с е м ь ѣ ,  н а  д о м у ,

'ф п водятся  р а з л и ч н о ,  ч а с т о  в ъ  з а в и с и м о с т и  о т ъ  д о с т а т о ч н о с т и
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и н е д о с т а т о ч н о с т и  с е м ь и .  С е м ь я ,  о с т а в ш а я с я  д о м а  во  время 

п р а з д н и ч н о й  с л у ж б ы ,  н и к о г д а  н е  с я д е т ъ  з а  с т о л ъ ,  не до

ж д а в ш и с ь  т ѣ х ъ  с в о и х ъ  ч л е н о в ъ ,  к о т о р ы е  о т п р а в и л и с ь  въ цер

к о в ь .  С ъ  п р и х о д о м ъ  и х ъ  в с ѣ .  п о м о л и в ш и с ь  Б о г у ,  садятся 

з а  с т о л ъ  р а з д ѣ л я т ь  ч а с т о  о ч е н ь  с к у д н у ю  т р а п е з у .  Послѣднее 

н а б л ю д а е т с я  в ъ  б ѣ д н о й  с е м ь ѣ .  Ч л е н ы  с о с т о я т е л ь н о й  семьи 

з а  п р а з д н и ч н о й  т р а п е з о й  ч у в с т в у ю т ъ  с е б я  т а к ъ  благодушно 

и б ы в а ю т ъ  т а к ъ  д о в о л ь н ы ,  к а к ъ  н и к о г д а  н е  ч у в с т в у е т ъ  себя 

а м е р и к а н с к і й  м и л л і о н е р ъ .  П о т р е б н о с т и  к р е с т ь я н и н а  очень 

о г р а н и ч е н ы  і г ѣ ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  о н ъ  с ч а с т л и в ъ .  Я в и в ш іе с я  изъ 

х р а м а  п р и н о с я т ъ  в ъ  с е м ь ю  о б щ і й  м и р ъ .  О б ъ  о т н о ш е н іи  кт 

п р о с ф о р ѣ  м ы  и н е  г о в о р и м ъ .  З а  п р а з д н и ч н о й  т р а п е з о й  вни

м а т е л ь н ы е  п о с ѣ т и т е л и  х р а м а  п е р е д а ю т ъ  д р у г и м ъ  т о , о чемъ 

г о в о р и л ъ  б а т ю ш к а  в ъ  п р о п о в ѣ д и  и  к о н е ч н о  и н о г д а  искаж а

ю т ъ .  Н а п р .  п е ч а л ь н ы й  с л у ч а й  с ъ  К у р с к о й  и к о н о й  Божіей 

М а т е р и  и с т о л к о в а л и  в ъ  с м ы с л ѣ  з н а м е н і я  п р и ш е с т в ія  анти

х р и с т а .
(■ В ъ  д о с т а т о ч н о й  с е м ь ѣ ,  о с о б е н н о  в ъ  х о р о ш і й  го д ъ , лиш 

н ій  р а з ъ  о т с л у ж а т ъ  'о б ѣ т н ы й  м о л е б е н ъ .  Э т и  о б ѣ т н ы е  молеб 

н ы  в ъ  с .  Р а е в ѣ  о б ы ч н о  с л у ж и л и с ь  в ъ  д ѣ л о в у ю  п о р у ,  поовон  

ч а н іи  с а м о й  т я ж е л о й  р а б о т ы — ж н и т в а ,  к о г д а  в п о л н ѣ  опредЬ 

л я л о с ь ,  ч ѣ м ъ  м о ж е т ъ  р а с п о л а г а т ь  к р е с т ь я н и н ъ  н а  зи м у . Иль 

и п ъ  д е н ь ,  С п а с ъ ,  П р е о б р а ж е н і е ,  У с п е н і е  и  Ф р о л о в ъ  день н 

п р о х о д и л и ,  ч т о  б ы  м е ж д у  у т р е н н е й  и о б ѣ д н е й  н е  с л у ж и л а  

3 — 4  в о д о с в я т н ы х ъ  м о л е б н о в ъ  н а  д о м а х ъ .  Н а  э т и  молеопі 

п о д ы м а л и с ь  д а ж е  о б р а з а .  В ъ  К р у т ц ѣ  о б ѣ т н ы е  м о л е б н ы  слу 

ж и л и с ь  в о в р е м я  П а с х и  н а ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й ,  „ н а т а я й п а в 'ь  

т .  е .  д о  п р и н я т і я  п и щ и .  К о н е ч н о  н е  в с ѣ  к р ѣ п и л и с ь ,  осооев 

п о , к о г д а  м о л е б н ы  з а т я г и в а л и с ь  и  к о л и ч е с т в о  и х ъ  доходи-1 

д о  1-5— 2 0 .  О б ѣ т н ы е  в о д о с в я т в ы е  м о л е б н ы  о п л а ч и в а л и с ь  

р а з д о  л у ч ш е ,  ч ѣ м ъ  о б ы ч н о е  с л а в л е н і е  и л и  х о ж д е н і е  съ  вр( 

с т о м ъ  и  о б р а з а м и .  Н о  с ъ  к а ж д ы м ъ  г о д о м ъ ,  с ъ  н а ч а л а  90 

дОЦъ, к о л и ч е с т в о  о б ѣ т н ы х ъ  м о л е б н о в ъ  у б а в л я л о с ь ,  а  нъ п< 

с л ѣ д й і е  г о д ы  о н и  с о ш л и  п о ч т и  н а  н ѣ т ъ .  1
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Особыхъ мѣстныхъ церковныхъ праздниковъ въ Раевѣ 
нѣтъ, если не считать прежняго престольнаго праздника во 
ш  Косьмы и Даміана, когда бываютъ свадьбы. Нѣтъ так
же древнихъ особо чтимыхъ иконъ. Нынѣ чтится недавно 
пріобрѣтенная икона Иверской Божіей Матери, но безъ осо
баго празднества Усердствующіе во время молебновъ берутъ 
ее къ себѣ на дома. Въ деревнѣ Генеральской есть мѣсто 
съ часовней и иконой на родникѣ. Нри часовнѣ въ 1І-ю 
пятницу послѣ Пасхи ежегодно служатся водосвятые молеб
ны. Въ этотъ день обыкновенно совершается литургія въ
раевскомъ храмѣ, преимущественно, въ присутствіи генералъ
свихъ прихожанъ. Послѣ литургіи общій крестный ходъ 
идетъ въ часовнѣ (7 верстъ). По окончаніи молебна нѣко
торые изъ прихожанъ приглашаютъ духовенство на домъ от
служить водосвятный молебенъ. Стороннихъ молящихся на 
мѣстномъ генеральскомъ праздникѣ бываетъ не много. Обыч
ные крестные ходы на воду, на Преполовенье, на Спасъ ’ 
0 авг,), на Крещеніе бываютъ очень многолюдны. Во время 
засухъ служатся общіе просительные молебны о ниспосланіи^ 
дождя и благодарственные, когда пройдетъ благотворный 
Дождь. Ближайшими монастырями, которые посѣщаются ра
нцами, служатъ Керенскій (дѣвичій 60<вер.), Ьышевская 
пустынь (мужск.) п Саровская пустынь (мужская—въ 240 
верстахъ)* Такихъ поклонниковъ (паломниковъ), которые по
стоянно ходятъ изъ монастыря въ монастырь и- по святымъ
Остамъ и совсѣмъ не живутъ дома, среди раевскихъ при- 
ИйванЪлнѣтъ. <ГНТ.‘М/И[П ВІЖЖ80ОД . <пшк> О Ш І  .^ато 

Что касается выполненія церковныхъ установленій напр. • 
относительно і домашней молитвы, исповѣди и св. причастія, 
постовъ и т. п., то раевцы во всей массѣ народъ ^очень не
равный и аккуратный. Церковные посты въ прежнее время т 
с°блюдались необыкновенно строго. Съѣсть скоромную пыш- 
р  Или отвѣдать; молока въ постный день, видимо, считалось 
^лыиим&г, преступленіемъ, чѣмъ присвоитъ чу жую еобствец- •
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ность. -Присвоеніе » чужой собственности совсѣмъ непохваль
ная черта раевцевъ и почти общее слабое мѣсто. Восполь
зоваться чужимъ это далеко не тоже, что раздобыть, какъ 
привыкаютъ [ Думать, раевцы. Діоэтому, какъ ни прискорбно, 
а -нужноиризпаться, что въ Раевѣ не клади плохо. Въ преж
нія «времена даже больные -несвободѣ скорѣе соглашались 
умеретъ, мѢм ъ ів ы п и т ь  молока^ Теперь съ одной стороны ме
дицина,, съ другой заразительный примѣръ военныхъ значи
тельно ослабили взгляды на посты. Тѣмъ не менѣе, говоря 
о «нарушеніи постовъ сельскимъ людомъ, мы должны исклю
чить; почти весь женскій, полъ и общее число ограничить 
очень незначительнымъ количествомъ, сравнительно со всѣмъ > 
населеніемъ, раевскаго прихода.. Конечно, такіе посты, какъ 
Вели кій, и 'Успенскій, свято хранятся всѣми.«Самое •наруше
ніе поста;выражается въ съѣденной скоромной іп ы ш кѢ, остав- 
шайейну бережливой; хозяйки на полкѣ отъ вторника на сре- 
Дйэяли отъ четверга на пятницу, или въ кружкѣ молока, 
которымъ і обыкновенно рабочіе мужики бѣлятъ кашицу на 
покосѣ. Несоолюденія постовъ цѣлыми семьями за общимъ 
домашнимъ столомъ никѣмъ не допускаются. Кто изъ на- 
божныхъ ѣртъ ( скоримное въ иостный деиь, тотъ признаетъ 
свой грѣхъ. Но у этихъ грѣшниковъ часто есть сверх-дол»- 
ныя заслуги, такъ какъ раевсвіе щрихожане, за неимѣніемъ 
въ семьѣ коровы, часто мясоѣдъ обращаютъ въ полный постъ.

, При уваженіи къ храму и церковнымъ постановленіямъ, нри- 
хожане съ подобающимъ почтеніемъ относятся къ духовен
ству. Только способъ дооыванія средствъ духовенствомъ не
рѣдко дортитъ доброту отношеній. Идетъ прихожанинъ къ 
священнику съ докладомъ д требѣ, то долженъ захватить 
денженовъ; придетъ священникъ съ требой въ прихожанину* 
тоже дѣло не обходится бенъ денегъ, если не сейчас®, т» 
послѣ. Напр. приходятъ съ докладомъ но п охорон ахъ .О ' 

щели и къ сочувственно разспрашиваетъ, что и какъ 
мужикъ охотно -вѣдаетъ, про свЛейшж и,™, ™ »п„іь -толь»*'



йрйО разговорѣ дойдетъ <ѣ&0 Ь’ до йЖ рт зй ^р ^« м Ш к ъ П(йее 
мѣняется. Конечно, лучше' бы -молчать объ этомъ;- но'.вѣдь 
причтъ не имѣетъ права подавать какихъ—либо счетовъ съ 
указаніемъ суммъ за требоисправленія, и куда подавать? 
Дальнѣйшія наши разсужденія будутъ повтореніемъ того, 
про что всѣ хорошо знаютъ. Къ счастью въ Раевѣ нѣтъ 
тѣхъ, народниковъ, которые крайне возмущаются, что духо
венство несетъ изъ 1 бѣдной хаты мужика ковригу чер
наго и черстваго хлѣба въ неурожайный годъ, а сами пре
спокойно ежемѣсячно отправляются въ государственное каз
начейство за 200 рублевымъ мѣсячнымъ жалованьемъ и Съ 
спокойной совѣстью получаютъ его, забывая, что кругомъ 
«ивутъ впроголодь. Но и это, конечно, не наше открытіе и 
не новость. Глухой и скрытый ропотъ „ваі поповъ" за то, 
что они берутъ съ живого и мертваго, тоже не новость; но 
лучшіе изъ прихожанъ вполнѣ сознаютъ, что и „попамъ" 
больше не съ кого взять, какъ съ прихожанина. У исправ
ныхъ плательщиковъ всегда * на столѣ подъ скатертью ле
житъ пятиалтынный или двугривенный за празничный моле
бенъ и, разумѣется,' добрьій Фтйошенія причта съ такими при- 
хожанами никогда не нарушаются • разговорами о платѣ за 
тРУдъ.- При жалобѣ на бѣдность прихожанина у духовенства 
нѣтъ иного слова утѣшенія, какъ „терпи до лучшаго", и 
мУжикъ терпитъ Терпѣнью мужика всегда помогала и "помо
жетъ вѣра въ Божье наказаніе и помилованье, а также русское 
>авось“. Иные такъ привыкаютъ къ лишеніямъ, что ихъ ма
ло трогаетъ даже пожаръ. Мы лично наблюдали, какъ одинъ 
03ъ крестьянъ, горѣвшій къ пять лѣтъ три раза, неподвижно 
Стоялъ въ сторонѣ отъ ' своего пылающаго, только что 
встроеннаго дома.- Сторонніе дивились его спокойствію и 
ПобУждали хоть что ^-нибудь спасать, но получили нё менѣе 
Покойный отвѣтъ „мнѣ спасать нечего, а къ пожару я уже 
°Ривьікъ< Видно такъ Богу угодно;! Богъ далъ, Богъ н взялъ", 
^кечно, такихъ терпѣливыхъ Іововъ яе много, но съ нуж-



До большинство мирится и всѣ несчастья, какъ—тоі по
жары, не урожаи, засухи заразы (эпидеміи) и т. ш называ
ютъ наказаніемъ Божіимъ. Къ сожалнію, иногда терпѣливыВ 
простолюдинъ дѣлается грубо—нечувствительнымъ и даже 
тупѣетъ какъ умственно, такъ и нравственно. Ничѣмъ инымг, 
какъ нравственнымъ отупѣніемъ можно объяснить слѣдую
щій случай. Умираетъ жена. Мужъ торопливо прибѣгаетъ 
къ священнику и проситъ сейчасъ же похоронить.—„Да опа 
не остыла, говоритъ священникъ, подожди до завтра!" -  
„Нѣтъ, нѣтъ скорѣй нужно убраться съ ней, а то всѣй
связала, а въ полѣ лежитъ скошенный горохъ; вчера 
былъ дождь,, а  нынѣ жарко, завтра онъ можетъ вылупить
ся Конечно, эти доводы были не настолько сильны, чтобы 
священникъ рѣшился похоронить еще теплую покойницу, 
сдѣлавъ при этомъ замѣчаніе, что покойнымъ нужно возда-

» вать послѣдній долгъ, оставивъ попеченія о земномъ.
Говоря о недостаткахъ въ крестьянствѣ, вызываемыхъ 

тяжелой жизнью, мы несогласны съ фальшивымъ взглядомъ) 
будто-бы, бѣдность и трудная жизнь порождаетъ въ народѣ 
пьянство, иными словами, мужикъ пьетъ съ горя или отъ 
бездѣлья. Пьянство въ крестьянствѣ, какъ и въ другихъ 
классахъ, явленіе сложное, но меньше всего плодъ горя » 
бездѣлья. По крайней мѣрѣ, въ Раевѣ пьютъ больше та»1' 
мужики, у которыхъ всегда находится работа; не ней овп 
и не было бы самаго горя! Семейное горе пораждаетс‘ 
пьянствомъ главы семейства. Случается, что домохозяив1 
собирается въ поле за снопами. Смотритъ, а дёгтю подмазат 
колеса нѣтъ. Онъ беретъ деньги и идетъ за дегтемъ, а в° 
падаетъ въ кабакъ. Разумѣется, у такихъ работниковъ Ра 
бота стоитъ, а семья плачетъ. Пьютъ также плотники, в 
которыхъ всегда спросъ; пьютъ также мужики, которые мз 
стера на всѣ руки; пьютъ одиночки, у которыхъ дома всеП 
есть дѣло, но они вмѣсто дѣла тащатъ горохъ на вР°п0Й 
т. д. Единичные пьяницы въ Раевѣ не рѣдкость, по зар»81
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тельнаго и поголовнаго пьянства .никогда!’ ае наблюдается, 
даже въ праздники. Для ослабленія народнаго пьянства: въ 
1891 г. въ Раевѣ открыто ,  Общество трезвости*, насчиты
вающее въ числѣ своихъ членовъ бО чедовѣкь, Больше пьютъ 
осенью. Отдаленность города несомнѣнно вліяетъ на сдер
жанность мужиковъ по пьянствеадому, бездѣлью. лтваслэ

(Продолженіе будетъ).
,етГШТ И Ш Я ІІЫ Н '.К І.'!',: ■■ і: ЗІІЦЗИ’ ЯШйвяШЖХ'М ЯШИ*

Чествованіе окружнымъ духовенствомъ 
благочиннаго 1-Го Шацкаго округа,' прото-

ЯЦіва . ічім’і : ■: (и  /. э д - л л я я  «; ГЭШЙВМ ,В |В  іпГтоьЭ яХнжнКвм
,«™Ч

ПОДндрэн іП і л (Корресподецція). ,• Ш ж  гьяджубои 
30 декабря минувшаго 1898 года духовенство 1-го Шац

каго округа молитвенно чествовало своего благочиннаго, про
тоіерея Іоанна Багрянскаго, предварительно испросивъ д м  
сего въ свое время разрѣшеніе у цокойнаго1 Преосвященнаго 
Епископа Александра, по случаю награжденія і означеннаго

({благочиннаго саномъ нротоіереяоэ к&кав ?эшожуьэ ээжт&ь1 
Въ день чествованія духовенство . округа і собралось въ 

г* Шацкѣ, въ домѣ сына о. благочиннаго, священника Н. 
Багрянскаго. Здѣсь чествуемымъ благочиннымъ былъ.отслу
женъ прежде всего молебенъ св. Іоанну Златоусту, причемъ 
Служащими ему были: священники А. Яхонтовъ и А. Чёр- 
менскійч Но окончаніи молебна и многолѣтій Царствующему 
Дому, Святѣйшему Сѵноду, Преосвященному п-Георгію, Ежи- 
скопу Тамбовскому и Шацкому, и чествуемому протоіерею 
Іоанну, священникъ Н. Тапильскійк прочиталъ и поднесъ
благочинному отъ духовенства округа адресъ^ въ которомъ, 
привѣтствуя благочиннаго съ полученіемъ сана протоіерея, 
Духовенство свидѣтельствовало благодарность и глубокое ува- 

къ его личности, ^прекрасно соединившей въ себѣ и 
Рѣдкія способности начальника, добрыяі/черты!** пастыря и 
иримѣриыя качества семьянияа-^отцаи
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Историко - археологическая, статистическая и быто 
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевл, 
Моргианскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).
Ш К О Д А  И П Р О П О В Ѣ Д Ь .

Р а е в ц ы  в ъ  п р о с в ѣ т и т е л ь н о м ъ  о т н о ш е н і и  п о с о с т а в л я ю т ъ  

и с к л ю ч е н і я  и в ъ  о б щ е й  м а с с ы  р у с с к а г о  п р а в о с л а в н а г о  люда. 

Н е д о с т а т о ч н о с т ь  у м с т в е н н а г о  р а з в и т і я  с к а з ы в а е т с я  въ  ихъ 

л о ж н ы х ъ  п р е д с т а в л е н і я х ъ  и в ѣ р о в а н і я х ъ  в ъ  д о м о в ы х ъ  лѣ- 

ш и х ъ ,  в о д я н ы х ъ  р у с а л о к ъ ,  к о л д у н о в ъ  и  к о л д ѵ н ій  оборотней, 

в ъ  п о р ч у  и  т .  п . Е с л и  м н о г іе  п е р е с т а л и  в ѣ р и т ь ,  ч т о  свинья 

м о ж е т ъ  о б р а т и т ь с я  в ъ  ч е л о в ѣ к а ,  з а  т о  н е м а л о  н а й д е т с я  та

к и х ъ ,  к о т о р ы е  у б ѣ ж д е н ы ,  ч т о  ч е л о в ѣ к ъ  м о ж е т ъ  о б р а т и т ь с я  въ 

с в и н ь ю  в ъ  б у к в а л ь н о м ъ  с м ы с л ѣ .  В о з м о ж н о с т ь  п р ев р ащ ен ія  

ч е л о в ѣ к а  в ъ  с в и н ь ю  и л и  о с л а  в ъ  п е р е н о с н о м ъ  с м ы с л ѣ , по 

б а с н я м ъ  К р ы л о в а ,  —  и с т и н а  н е о п р о в е р ж и м а я  н и к а к о й  н а у м і*  

\ Н о  н а р о д ъ  п о ч т и  н е  з н а е т ъ  и е р е в о с н ы х ъ  с м ы с л о в ъ .  У ж ас

н ы е  р а з с к а з ы  о б ъ  о б о р о т н я х ъ ,  ч а щ е  б а б а х ъ — к о л д у н ь я х ъ ,  об

л а д а ю щ и х ъ  т а и н с т в е н н о й  с и л о й ,  в ы д у м а н н о й  н а р о д о м ъ ,  долго 

б у д у т ъ  ж и т ь  с р е д и  п р о с т о л ю д и н о в ъ ,  и п е р е д а в а т ь с я  и зъ  рода 

в ъ , р о д ъ .  Э т и  р а з с к а з ы  в с е г д а  н а ч и н а ю т с я  с о  с л о в ъ :  „мой 

д я д я  в и д ѣ л ъ  “ и л и  „ м о я  т е т к а  с л ы ш а л а * 4. С а м о в и д ц е м ъ  исто

р і и ,  в ъ  к о т о р о й  п о в ѣ с т в у е т с я  к а к ъ  в о д я н ы е  т а щ и л и  п ьян агс  

м у ж и к а  в ъ  р ѣ к у  и л и  о з е р о ,  к о н е ч н о ,  я в л я е т с я  т о л ь к о  самі 

н а п и в ш і й с я  д о  ч е р т и к о в ъ  и  у т о ш н і й  в ъ  р ѣ к ѣ ;  п о  досужіе 

о а б ь и  у м ы  н е п р е м ѣ н н о  у к а ж у т ъ  е щ е  с т о р о н н я г о ,  к т о  видѣлт 

у ж а с н у ю  и с т о р ію .  А  э т о т ъ  п о с л ѣ д н і й  в ъ  ш у т к у  в о з м е т ъ  Д< 

п о д т в е р д и т ъ  в ы д у м к у  и  т о г д а  п и к т о  н е  в ъ  с о с т о я н і и  опр° 

в е р г н у т ь  е е .  В ѣ р а  в ъ  п р и м ѣ т ы ,  о б я з а н н а я  т о  сл у ч ай н ы м и  

с о в п а д е н і я м ъ ,  т о  н а р о д н о м у  н а б л ю д е н і ю  з а  п о с л ѣ д о в а т е л ь  

н о с т ы о  в ъ  ф и з и ч е с к о й  п р и р о д ѣ ,  к а ж е т с я ,  н и к о г д а  н е  исворе 

н и т с я .  С т а р у х и ,  к о т о р ы м ъ  с к о р о  у м и р а т ь ,  п р и  с л у ч а ѣ  ЖДУТ
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ряшествія а н т и х р и с т а ,  о с о б е н п о ,  к о г д а  о н ѣ  з н а к о м ы  с ъ  ч е р 

т а м и .  К ъ  с ч а с т ь ю ,  в ъ  Р а е в ѣ  о ч е н ь  м а л о  ч е р н и ч е к ъ ,  э т и х ъ  

ея р н зя ап н ы х ъ  и с т о л к о в а т е л ь н и ц ъ  с л о в а  Б о ж і я  В ъ  н а р о д ѣ  

ранятся в ѣ р а  и в ъ  я в л е н іе  п о к о й н и к о в ъ ,  п а п р .  м у ж а  к ъ  

генѣ и н а о б о р о т ъ ,  и л и  о т ц а  съ  матерью к ъ  д ѣ т я м ъ .  С н ы  

о д е р ж и в а ю т ъ  э т у  в ѣ р у .  Т о л к о в а н іе  сн о въ  и  г а д а н і е  т о ж е  

стрѣляю тся. В о р о ж а т ъ  б о л ь ш е  т ѣ .  к о т о р ы м ъ  н е ч е г о  п о л о 

т а  п а  з у б ъ  Н а р о д н а я  м е д и ц и н а  с о с т а в л я е т ъ  з а н я т і е  ста- 

іухъ. до к о т о р ы х ъ  д а в н о  б ы  с л ѣ д о в а л о  д о б р а т ь с я  и , к о н е ч 

на не д у х о в е н с т в у .• •
Ч то б ы  п о д н я т ь  у м с т в е н н ы й  у р о в е н ь  р а е в ц е в ъ ,  в ъ  Р а е в ѣ  ► 

іавно о т к р ы т а  п а р о д н а я  ш к о л а .  О п а  п е р в о н а ч а л ь н о  п о м ѣ щ а 

юсь въ  ц е р к о в н о й  к а р а у л к ѣ  в ъ  о г р а д ѣ .  П е р в ы е  д в а  г о д а  

1^69— 1 3 7 0 )  в ъ  п е й  з а н и м а л с я  с в я щ е н н и к ъ  І о а н н ъ  Д м и т р і 

евичъ М а л о в ъ ,  а  д ь я к о н ъ  А н д р е й  В а с и л ь е в и ч ъ  П а л ь м о в ъ  

помогалъ е м у .  С к о р о  з е м с т в о  в з я л о  э т у  ш к о л у  в ъ  с в о е  в ѣ - ) 

дѣніе и  н а з н а ч и л о  с в я щ е н н и к у  М а л о в у  ж а л о в а н ь е  в ъ  1 0 0  р .

Съ 1 8 7 4  г . в ъ  з е .м с к у г о  ш к о л у ,  п о м ѣ щ а в ш у ю с я  п о  п р е ж н е м у  

въ к а р а у л к ѣ ,  в ъ  ц е р к о в н о й  о г р а д ѣ ,  н а з н а ч е н ъ  о с о л ы й  у ч и -  

гсдь, Г р и г о р ій  Е р м о л а е в ъ  Л и н о в с к іЙ , и з ъ  ф и л о с о ф с к а г о  к л а с 

са с е м и н а р іи  с ъ  ж а л о в а н ь е м ъ  1 8 0  р . ;  с в я щ е н н и к ъ  М а л о в ъ  

остался т о л ь к о  з а к о н о у ч и т е л е м ъ  и  з а к о п о у ч и т е л ь с т в о в а л ъ  д о  

ямой с м е р т и  ( 1 8 7 9  г . 7  м а я ) .  Д ь я ч к и  н е  у ч а с т в о в а л и  в ъ  п а 

р н о м ъ  у ч и т е л ь с т в ѣ .
В ъ  п е р в ы й  ж и г о д ъ , — п о  н а з н а ч е н іи  о с о б а г о  у ч и т е л я  э т о т ъ  

№"4 г о д ъ  с ч и т а е т с я  о ф ф и ц іа л ь н ы м ъ  г о д о м ъ  о т к р ы т і я  з е м с к о й  

пколы ,— ш к о л а  с г о р ѣ л а  в ъ  д е н ь  Б о г о я в л е н і я .  С т а р ы й  д ь я ч е к ъ  

-горъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ ,  з а м ѣ т и в ъ  н а ч а л о  п о ж а р а  в ъ  к а р а у л к ѣ ,  б ѣ 

жалъ и г р о м к о  к р и ч а л ъ  н а  в с ю  п о п о в щ и н у :  „ у ч и т е л ь н и ц а  з а г о р ѣ 

т ь ,  у ч и т е л ь н и ц а  г о р и т ъ . . /  В м ѣ с т о  с г о р ѣ в ш е й  ш к о л ы  в ъ  2 0  

а я .  о т ъ  х р а м а  н а  с т р а х о в ы я  д е н ь г и ,  с ъ  п р и п л а т о й  м і р с к и х ъ ,  п о 

к р о ен о  н о в о е  п я т и с т ѣ н н о е  п о м ѣ щ е н іе ,  н ѣ с к о л ь к о  п р и с п о с о б 

и т е  д л я  ш к о л ы .  П е р е д н я я  н е б о л ь ш а я  п о л о в и н а ,  о т д ѣ л е п -  

ая  к а п и т а л ь н о й  с т ѣ н о й ,  и з о б р а ж а л а  и з ъ  с е б я  к а р а у л к у ,  г д ѣ
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жили два церковныхъ сторожа, прислуживавшихъ и въ шко
лѣ, помѣщавшейся въ большей половинѣ, гдѣ для учителя 
былъ отдѣленъ досчатый чуланъ, съ трудомъ вмѣщавшій кой
ку, маленькій столъ и два табурета. Земская школа пробы
ла въ этомъ зданіи до 1887 года.

В ъ  1 8 8 7  г о д у  д л я  з е м с к о й  ш к о л ы ,  п р и  всегд аш н ем ъ  

с о ч у в с т в і и  к ъ  н а р о д н о м у  о б р а з о в а н і ю  г л а в н а г о  у п р ав л яю 

щ а г о  З е м е т ч е н с к о й  к о н т о р о й  д в о р я н и н а  Г е н р и х а  К арловича 

О ф м е й с т е р а ,  п о с т р о е н а  н о в а я  о б ш и р н а я  ш к о л а ,  с ъ  хорош им ъ 

п о м ѣ щ е н і е м ъ  д л я  у ч и т е л я  и  в с ѣ м и  п р и с п о с о б л е н і я м и .  Генрихъ 

К а р л о в и ч ъ  д а л ъ  н а  ш к о л у  о с и н о в а г о  л ѣ с а  и з ъ  к о н т о р ы ;  кре

с т ь я н е  л ѣ с ъ  в ы в е з л и  и  д а л и  с у м м ы  п а  п о с т р о й к у .  Г енрихъ  

К а р л о в и ч ъ  с о с т о и т ъ  п о п е ч и т е л е м ъ  у ч и л и щ а  и в с е г д а  вним а

т е л е н ъ  к ъ  н у ж д а м ъ  е г о .  З д а н і е  у ч и л и щ а  о ч е н ь  к р а с и в о  и 

с т о и т ъ  н а  п о л у г о р ѣ ,  н е м н о г о  в ы ш е  п р е ж н е й  ш к о л ы ; оно 

с в ѣ т л о ,  в ы с о к о  и  п р о с т о р н о ,  к р ы т о  ж е л ѣ з о м ъ  и и м ѣ е т ъ  ло- 

л и с а д п и к ъ  с ъ  в ы х о д я щ и м ъ  в ъ  н е г о  б а л к о н о м ъ .  С л о в о м ъ , зем

с к а я  ш к о л а  л у ч ш е е  з д а н і е  в ъ  с .  Р а е в ѣ .

/  П о н и ж е  з е м с к о й  ш к о л ы  с т о я т ъ  е я ,к р ы -

/  т а я  с о л о м о й  и  п р о х у д и в ш а я с я  ц е р к . - п р и х о д с к а я  ш к о л а  гра

м о т ы ,  о т к р ы т а я  в ъ  т о м ъ  с а м о м ъ  п о м ѣ щ е н і и ,  о т к у д а  п ереве

дена земская школа.
О т к р ы т і е  ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й  ш к о л ы ,  п е р е и м е н о в а н н о й  

в ъ  ш к о л у  г р а м о т ы ,  п о ч т и  в с е ц ѣ л о  п р и н а д л е ж и т ъ  с в я щ е н н и к у  
М .  С .  П о к р о в с к о м у ,  с о с т о я в ш е м у ,  с ъ  2 0  а п р ѣ л я  1 8 8 0  г. за

к о н о у ч и т е л е м ъ  з е м с к о й  ш к о л ы .  О н а  о т к р ы т а  н а  д р у г о й  же 

г о д ъ  п о с л ѣ  п о с т р о й к и  н о в а г о  п о м ѣ щ е н і я  д л я  з е м с к о й  ш к о л ы -"  

и м е н н о ,  1 4  н о я б р я  1 8 8 8  г о д а .  С в я щ е н н и к ъ  П о к р о в с к і й  сдѣ

л а л ъ  д л я  н е я  п а р т ы  н а  с в о й  с ч е т ъ  с ъ  с а м о й  н и ч т о ж н о й  по

мощью отъ церкви; книги и учебныя принадлежности отча
сти куплены, отчасти привезены дѣтьми того же священ* 
ника изъ Тамбова, будучи выданы на первое обзаведеніе изъ
епархіальнаго училищнаго совѣта. Благодаря готовому 
щенію церковно-приходская школа возникла изъ ничего
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ней училъ дьяконъ Пальмовъ, а завѣдывалъ ею до открытія 
втораго штата (1890 г.) ея основатель священ. Покровскій. 
Мы не будемъ сравнивать земской школы, до нѣкоторой сте
пени обезпеченной, съ совершенно необезпеченной церк.-прих. 
школой грамоты. Скажемъ только одно—въ земской школѣ 
въ послѣднемъ учебномъ году можно было помѣстить 72 
мальчика и 3 дѣвочки, а въ церк.-нрих. школѣ грамоты обу
чалось 16 м а л ь ч и к о в ъ  и 3 дѣвочки. Мы не будемъ распро
страняться также и о томъ, какъ успѣшно идетъ народное 
обученіе въ раевскихъ школахъ,—то дѣло наблюдателей за 
земскими и церк.-прих. школами, которые, впрочемъ, наѣз
домъ не могутъ лично узнать всего и с в о я  л и ч н ы я  наблю
денія въ силу необходимости наполняютъ бумажной отчет
ностью, нерѣдко только близкой къ дѣйствительности 51)*

Законоучителями земской школы были съ 1874 — 1879 
г.г. священникъ 2. Д. М а л о въ , съ  1880 г. по настоя ще вре
мя, какъ извѣстно, состоитъ свящ. Д/. С. П о к р о в с к ій .

Учителями въ ней послѣ священника Малова были:
1. Г р и г о р ій  Е р м о л а е в и ч ь  Л и п о в с к ій . ^Онъ чрезъ пять 

лѣтъ сталъ забывать свое назначеніе, почему среди учеб
наго 1880 года вынужденъ былъ оставить учительство.

2. Обязанности учителя временно были поручены свя
щеннику П о к р о в с к о м у . В ъ  дѣлѣ учительства ему помогалъ 
сынъ, не поступившій въ семинарію но извѣстной случай
ности, плохо отрекомендованный училищнымъ начальствомъ 
при поступленіи въ семинарію. С ъ  поступленіемъ его въ се-

51) Слышно, что Г. К. Офмейстеръ готовъ помочь въ по
стройкѣ или перестройкѣ церк.-прих. школы грамоты 
но съ тѣмъ, чтобы въ ней обучались дѣвочки будущія 
матери. Пишущій эти строки но личному опыту знаетъ, 
какъ трудно вести школьное обученіе въ плохомъ по
мѣщеніи: онъ опытно знаетъ и то, что крестьянскія 
дѣвочки могутъ учиться не хуже, если не лучше маль
чиковъ. По крайней мѣрѣ въ 1886—1887 г. въ раев- 
скомъ училищѣ лучше всѣхъ училась дѣвочка.
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минарію, свящ. Покровскій, конечно, не имѣлъ возможности 
исполнять полныя обязанности сельскаго учителя.

3. Въ наступившемъ 1881 — 188 2 учебномъ году учите
лемъ назначенъ окончившій курсъ въ Тамбов. Екатеривив- 
скомъ Учительскомъ Институтѣ А .  С у в о р о в ъ  съ жалованьемъ 
въ 300 руб. Сусорову сразу не понравилось село и школа 
безъ квартиры, а частной квартиры не мужику въ Раевѣ 
найти негдѣ. Прослуживъ всего одинъ годъ, онъ перешелъ 
на новое мѣсто.

4. На мѣсто Сусорова назначенъ В а с и л і й  М и х а й л о в и ч ъ  

Т р о и ц к і й ,  также изъ окончившихъ курсъ Института для сель
скихъ учителей подъ № 1 и съ наградой. Сынъ дьякона изъ 
села Коровина, Тамбовскаго уѣзда, обжился было въ Раевѣ 
на положеніи холостяка, не задаваясь вопросами будущаго, при 
300 р. земскаго жалованья. Отъ скуки въ лѣтнее время онъ 
даже занялся хозяйствомъ и даже ѣздилъ на еельско -хозяйствен
ные курсы учителей въ г. Орелъ. Все обѣщало прочность 
его пребыванія въ Раевѣ. Но вотъ учитель женился; у него 
пошли дѣти и предъ глазами сразу выступила недалекая бу
дущность съ полной необезпеченностью пи жены, пи дѣтей, пн 
даже его самого въ случаѣ болѣзни или смерти. Вникнувъ 
посерьезнѣе въ свое положеніе, онъ пришелъ къ мысли по
пасть на тотъ путь, по которому шля его дѣды н отцы. 5 жи
тель Гроицкій понималъ, что они служатъ въ организован
номъ вѣдомствѣ, имѣющемъ свои школы, гдѣ на епархіаль
ный счетъ обучаются духовные-сироты и безплатно отцовскіе 
дѣти (мы разумѣемъ плату за обученіе). Прикинувъ все это 
на вѣсахъ семейнаго отца, онъ сдалъ экзаменъ па дьякона
и съ 1894 г. дьяконствуетъ въ селѣ Грибоѣдовѣ, Моршан- 
скаго уѣзда. -

5. На мѣсто Троицкаго былъ переведенъ учитель изъ 
с. Вяжли г. А н и с и м о в ъ ,  который, впрочемъ, совсѣмъ не учи
тельствовалъ въ Раевѣ. Оиъ пріѣхалъ въ началѣ каникулъ, 
а уѣхалъ въ концѣ ихъ, получивъ мѣсто управляющаго въ
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одномъ и з ъ  и м ѣ н і й  ж е н и н а  р о д с т в е н н и к а  в ъ  У ф и м с к о й  г у 

берніи. О  н е м ъ  н а п о м и н а е т ъ  р а е в ц а м ъ  т о л ь к о  з а в о д с к а я  к о 

рова, п р о д а н н а я  у ч и т е л е в о й  ж е н о й  р а е в с к о м у  к р е с т ь я н и н у .  

Самъ у ч и т е л ь  б ы л ъ  ч е л о в ѣ к ъ  б о л ь н о й  и о т к р о в е н н о  п р и з н а 

валъ в ъ  с е б ѣ  ч а х о т к у ,  п о д у ч е н н у ю  н а  с л у ж б ѣ  с е л ь с к а г о  

учителя.

6 .— Н а  е г о  м ѣ с т о  н а з н а ч е н а  у ч и т е л ь н и ц а  Е к а т е р и н а  

И вановна Г о л у б е в а ,  о к о н ч и в ш а я  к у р с ъ  в ъ  П е н з е н с к о й  ж е н 

ской г и м н а з іи .  П ы л к а я  д у ш а  м о л о д о й  д ѣ в у ш к и  с о  в с е й  э н е р 

гіей п р е д а л а с ь  д ѣ л у  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія .  К р о м ѣ  ш к о л ы  и  

ш к о л ь н и к о в ъ  о н а  н и ч е г о  н е  з н а л а  и н е  х о т ѣ л а  з н а т ь .  О н а  

в о о б р а ж а л а  с е б ѣ  и д е а л о м ъ  н а р о д ъ  и  н а р о д н о е  д и т я .  Д ѣ в у ш 

ка у ч и т е л ь н и ц а  н е  з н а л а  н и  о т д ы х а ,  н и  с р о к а  в ъ  с в о и х ъ  з а 

н я т ія х ъ  с о  ш к о л ь н и к а м и .  Б л а г о д а р я  л ю б в и  и э н е р г і и  Е к а т е 

рина И в а н о в н а  в ъ  г о д ъ  у с п ѣ л а  р а с п о л о ж и т ь  к ъ  с е б ѣ  д ѣ т е й  

и с д ѣ л а т ь  с ъ  н и м и  с т о л ь к о ,  с к о л ь к о  д р у г о й  о п ы т н ы й  у ч и т е л ь  

не с д ѣ л а е т ъ  в ъ  2 — 3  г о д а .  Н о  п ы л к о й  э н е р г іи  « о б р а з о в а н н о й  

и р а з в и т о й  б а р ы ш н и — у ч и т е л ь н и ц ы  х в а т и л о  в с е г о  н а  г о д ъ .  

Въ п р о д о л ж е н і е  г о д а  о н а  и  р а д о в а л а с ь  у с п ѣ х а м ъ  д ѣ т е й ,  п о  

не м е н ь ш е  п л а к а л а ,  в с т р ѣ ч а я  н а  к а ж д о м ъ  ш а г у  з а м ѣ т н ы я

у к л о н е н ія  о т ъ  и д е а л а  и  в ъ  с а м ы х ъ  д ѣ т я х ъ ,  а  г л а в н о е ,  в ъ  

у с л о в ія х ъ  с л у ж б ы  с е л ь с к о й  у ч и т е л ь н и ц ы .  Г и м н а з и с т к ѣ  у ч и 

т е л ь н и ц ѣ  п о с т о я н н о  п р и х о д и л о с ь  и м ѣ т ь  д ѣ л о  н е  с ъ  в ѣ ж л и 

вымъ и д а ж е  л ю б е з н ы м ъ  п р е п о д а в а т е л е м ъ  г и м н а з і и ,  а  с ъ  м у 

ж и к ам и , к о т о р ы е  е щ е  н е  д о р о с л и  д о  у б ѣ ж д е н н а г о  с о з н а н і я  

въ н е о б х о д и м о с т и  у ч и т ь  р е б я т ъ  и  п о м о г а т ь  у ч а щ и м ъ .  П о 

мощ ь в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  с в о д и л и с ь  к ъ  

^ с е р і а л ь н о м у  о б е з п е ч е н і ю  ш к о л ы  д л я  у с т р а н е н і я  н е д о с т а т 

ко въ , з а м ѣ ч е н н ы х ъ  у ч и т е л е м ъ  и л и  у ч и т е л ь н и ц е й .  Н а п р .  п р е д ъ  

п о с т у п л е н іе м ъ  у ч и т е л ь н и ц ы  Г о л у б е в о й  в ъ  ш к о л ѣ  б ы л ъ  в с е г о

од и н ъ  с т у л ъ .  Е к а т е р и н а  И в а н о в н а  к ъ  к о н ц у  г о д а  с т а л а  ж а 
л о в а т ь с я  н а  н е р в ы  и , п р о б ы в ъ  р а е в с к о п  у ч и т е л ь н и ц е й  в с е г о  

один ъ  г о д ъ  ( 1 8 9 4 — 1 8 9 5 ) ,  п е р е ш л а  т о ж е  н а  н е л е г к у ю  с л у ж 
бу в ъ  п о ч т о в о - т е л е г р а ф н о е  в ѣ д о м с т в о  н а  3 5  р у б л е в о е  ж а л о 

в а н ь е . і - .-ч п ЯГ)
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7 .—На мѣсто учительницы Голубевой въ Раево переве 
денъ учитель с. Дѣльной Дубровы, А л е к с ѣ ? /  С п и р и д о н о в ы  

Р о м а н ц о в ъ  изъ крестьянъ с. Салтыковъ (Ново-Черкутино 
Усманскаго уѣзда, окончившій курсъ Тамбовскаго Екатери
нинскаго Института. Человѣкъ семейный...

Въ цер.-приход. школѣ грамоты въ отношеніи учащихъ 
постоянство остается только за учителемъ—дьякономъ Анд
реемъ Вас. Пальмовымъ. Завѣдующимъ школой, какъ извѣст
но, вмѣсто М. С. Покровскаго состоитъ вновь назначенный 
въ 1890 году на второй штатъ свящ. Н. Д. Богоявленскій; 
такъ называемые помощники учителя крайне непостоянны, 
что можно было видѣть по изложенной нами исторіи пса
ломщиковъ на новомъ 2 штатѣ. Къ прежде сказанному не
обходимо прибавить, что обученіе грамотѣ—чтенію, письму, 
молитвамъ и счету въ Геперальской школѣ (т. е. въ д. Гене- 
раловвѣ), ведетъ молодой крестьянинъ, окончившій курсъ въ 
земской школѣ; онъ состоитъ подъ наблюденіемъ священника 
Богоявленскаго. Помѣщенія деревенскихъ школъ грамоты и 
всѣ условія обученія, конечно, далеко не удовлетворительны. 
За неимѣніемъ денежныхъ средствъ при полномъ отсутствіи 
самоотверженныхъ людей, беззавѣтно преданныхъ народному 
образованію, мудрено дать надлежащую постановку серьез
ному дѣлу.

(Окончаніе будетъ).

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Архіерейскія служенія въ первую половину марта мѣсяца.

1 ,  2 ,  3  и  4  м а р т а — въ понедѣльникъ, вторникъ, среду 
и четвергъ первой недѣли Великаго поста— Его Преосвя
щенствомъ читанъ великій канонъ на повечеріяхъ въ Каззн 
скомъ «монастырѣ.

3  м а р т а — въ среду первой недѣли Великаго поста—ЙР60
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стой насъ получить обѣтованныя намъ благая со всѣми свя
тыми Твоими, отъ вѣка Тебѣ благоугодивщими! Аминь!

Ключарь каѳедральнаго собора, * н
нМ 4ін ;Ч  п ьс г» п р о т о і е р е й  М и х а и л ъ  О з е р о в ъ . » і

<Ш о п и н ш ы ,п о  а г ь ц  й о н к  ш ю т

и ;о й й  ^ м о я н п ш Я и  ! й и н и к о о т о н  Л « а  а  ,вѳто4іИсторико - археологическая, статистическая и оыто-
-Ч'ПіТНИ ?<ГККТЗ<ЛІО‘Н|Т0ІТ ВЗЯ ЗаПИСКа. м,- •4‘.7 ‘,Г.НОТ,Ѵ а і

Яо столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ,
Моріианскаго уѣзда, Тамбовской епархги.

■оІІ.О .К  а 'и о я п ш і у д і н а »  к ы Н а н  & > и < іц ш > » Д  « № В 9 ф і  а м э ж

■О <ГМН и *ч1 И Н У 'И ’Ц ^йІвШ  ЮЧНШК -I Н И М И * О . -  <’.{Я

ояш.Ог <юн н іу г  ::І і іл ‘-н л іо кг. Г оь ; п о і Ѵ .. :н я л « іш л  й ід і
Р а б о т н и к и  п а  н и в ѣ  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  в ъ  з а о о т ѣ  

поднять у м с т в е н н ы й  и н р а в с т в е н н ы й  у р о в е н ь  н а р о д н ы х ъ  

массъ, н е  о г р а н и ч и в а я с ь  ш к о л ь н ы м и  о ф ф и ц іа л ь н ы м и  п р о 

грам м ам и , в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  в ы д в и н у л и  в о п р о с ъ  о  о и б л іо -  

тевахъ  д л я  н а р о д а .  Б и б л і о т е к а ,  и л и  т о ч н ѣ е ,  б и б л і о т е ч к а  

им ѣется и в ъ  Р а е в ѣ  п р и  з е м с к о й  ш к о л ѣ .  К а т а л о г ъ  е я  д о 

вольно с л о ж е н ъ .  В ъ  н е й  е с т ь  о т д ѣ л ы — б о г о с л о в с к ій ,  п о п у 

л я р н о -н а у ч н ы й  и л и т е р а т у р н ы й .  К н и ж к и  б е р у т с я  п о ч т и  и с 

к л ю ч и тел ь н о  ш к о л ь н и к а м и ,  н о  с ъ  к а к о й  п о л ь з о й  п р о ч и т ы в а 

ются, п о к а  г о в о р и т ь  р а н о .  Н а р о д н а я  б и б л іо т е к а  д ѣ л о  с о 

всѣмъ н о в о е .  В ы д а ю щ і е  к н и ж к и — з а к о н о у ч и т е л ь  и  .у ч и т е л ь  т р е 

буютъ, ч т о б ы  в з я в ш і е  к н и ж к и  ч и т а л и  и х ъ  в ъ  с е м ь ѣ  и  в с л у х ъ .  

При п р і е м ѣ  к н и ж е к ъ  о б р а т н о ,  о н а  п ы т а ю т с я  с п р а ш и в а т ь  с о 

д ер ж ан іе  п р о ч и т а н н а г о  и ,  к о н е ч н о ,  н а п р а с н о .  В н ѣ ш н я я  п о  

казна к н и ж к и ,  к а р т и н к и  и  п е р е п л е т ъ  о о л ѣ е  и н т е р е с у ю т ъ  д ѣ  

тей и н а ч и н а ю щ и х ъ  ч т е ц о в ъ ,  ч ѣ м ъ  с о д е р ж а н і е  к н и г и .  Ч и  

Таю щ іе . к р е с т ь я н е  п р е д п о ч и т а ю т ъ  б о ж е с т в е н н у ю  к н и ж к у  в е д 

е м ъ  к н и ж к а м ъ  о б ъ  у д о б р е н іи  з е м л и ,  п о с ѣ в ѣ  о в с а ,  к о р м а  

Св° т а  и л и . к н и ж к а м ъ  п о  а с т р о н о м іи ,  е с т е с т в о з н а н і ю  и с в ѣ т 

л о й  л и т е р а т у р ѣ .  „ В о д и т ь  х о р о ш у ю  к о р о в у ,  з н а ч и т ъ  и  кор 
М0ть е е і  а  у, н а с ъ  г д ѣ  к о р м ъ ?  В о н ъ  Л а р и н у  м о ж н о ” , / О т в ѣ т ъ
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простъ, а пожалуй вѣренъ. Поэтому книжки о коровѣ и мо
локѣ еще не въ ходу. А такая книжка, какъ Иліада Гомера, 
имѣющаяся въ библіотекѣ Раевской земской школы, едва-ли 
когда нибудь найдетъ читателя. „Потерянный Рай" Миль
тона иной разъ спрашивается, конечно, по заглавію, но ока
зывается, это не тотъ рай, потеряппый грѣшникомъ, про ко
торый мужику хочется прочитать.

Для удовлетворенія народнымъ потребностямъ, читате
лямъ изъ крестьянъ раздаются крошечныя копеечныя книж
ки религіозно-нравственнаго содержанія. Напр., въ продол
женіе прошлой пасхальной недѣли священникомъ М. С. По
кровскимъ были Еыданы лично пріобрѣтенныя имъ, слѣдую
щія книжки: „Что нужно для спасенія души", „Слово Зла
тоуста о крестномъ знаменіи", „О терпѣніи", „О милосердіи 
къ бѣднымъ", „О воспитаніи дѣтей", „Слово Златоуста къ 
смѣющимся и разговаривающимъ въ церкви во время Бого
служенія*, „Слово Златоуста о милостынѣ", „Противъ пьян
ства ? яНе должно вѣрить въ судьбу", „Не любопытствуй въ 
дѣлѣ вѣры" и другія копеечныя книжки съ подобными за
главіями изъ библіотеки свящ. Нокровскаго. Этимъ заканчи
вается нашъ разговоръ о сельскихъ Раевскихъ библіотекахъ. 
Людямъ, интересующимся моднымъ вопросомъ, можно посо
вѣтовать познакомиться съ печатными оффиціальными отче
тами о библіотекахъ вообще, хотя бы Моршанскаго уѣзднаго 
земства и лично пооесѣдовать въ качествѣ частнаго человѣка 
съ сельскими библіотекарями. Содержанія этихъ бесѣдъ хва 
титъ на цѣлый томъ, каковымъ количествомъ печатнаго мѣ 
ста мы не располагаемъ.

Другой вопросъ о народныхъ чтеніяхъ съ туманными 
картинами въ Раевской земской школѣ стоитъ на канунѣ 
осуществленія. Священникъ и законоучитель школы М« 
Покровскій изъявилъ свое согласіе руководить этимъ чтені 

емъ по установленной и утвержденной программѣ.
К р естьян е  охотно посы лаю тъ дѣ тей  въ  школы, хотя и
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не по главнымъ побужденіямъ и не съ той цѣлью, для ко
торой существуютъ школы. Побужденія эти разныя; назо
вемъ болѣе дѣйствительныя. Во 1-хъ, ребятишки, отправив
шіеся въ школу, днемъ не шалятъ дома и вечеромъ сидятъ 
задѣломъ; во—-вторыхъ, окончившіе курсъ получаютъ льготу 
по отбыванію воинской повинности, въ третьихъ, въ случаѣ 
новаго голода, подобнаго 1891 г., учениковъ будутъ кормить 
н т. п.; главное побужденіе, что мальчуганъ поумнѣетъ въ 
школѣ, остается пока едва-ли не на послѣднемъ мѣстѣ. Лич
ный отцовскій интересъ всегда стоитъ впереди. Отецъ спо
койно не пускаетъ сына—ученика въ школу, когда онъ ну
женъ дома. Учащіе очень много колгатятся съ отцами весной. 
Наступаютъ экзамены, учителя готовятъ выпускныхъ, а отцы 
посылаютъ ребятъ боронить поле или караулить гусей. Все 
это, конечно, не новость. Учительница Екатерина Ивановна 
постоянно сама ходила къ отцамъ, убѣждая ихъ не отры
вать своихъ дѣтей отъ школы до окончанія экзаменовъ.

Упомянувъ о кормленіи школьниковъ въ голодный 1891 
ГОДЪ, въ исторіи прихода нельзя не сказать нѣсколько словъ 
о томъ, кто, гдѣ и какъ кормили дѣтей. Къ счастью или не
счастью намъ лично удалось познакомиться съ одной изъ 
Раевскихъ столовыхъ для земскихъ школьниковъ и дѣтей. 
Дѣло было въ концѣ мая и началѣ іюня. Ребятишки (маль
чики и дѣвочки) были распредѣлены но разнымъ столовымъ. 
Въ каждой изъ столовыхъ имѣлся списокъ столовавшихся. 
Помѣщенные въ спискѣ ежедневно торопливо направлялись 
къ своему мѣсту около обѣда, чаще въ сопровожденіи мате
ра или старшихъ сестеръ, которыя постоянно опасались, 
какъ бы мальченокъ чего не наговорилъ и какъ бы его за 
эт<> не „похерили" т. е. не вычеркнули. Каждый ѣдокъ 
несъ свою ложку. Дѣтей кормили не то кашицей, не то по- 
Хдебкой, не то горохомъ, а вѣрнѣе всѣми эти неизыскан- 
намн блюдами сразу. На днѣ котла и чашки можно было 
видѣть и горохъ, и пшено, и картофель, конечно, только
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т о г д а ,  к о г д а  в с е  в ы ч е р п а ю т ъ  и з ъ  к о т л а  и в ы х л е б а ю т ъ  изъ 

ч а ш к и .  Х л ѣ б ъ  с ъ  п о д м ѣ ш а н н ы м ъ  п р о с о м ъ  д л я  н а р о д н о й  сто

л о в о й  в ы п е к а л с я  в ъ  э к о н о м і и  и  б ы л ъ  о ч е н ь  в к у с е н ъ .  Горя

ч а я  н и щ а ,  р а з у м ѣ е т с я ,  п о м о г а л а  с к о р ѣ е  г л о т а т ь  е г о .  Н о  нѣ

к о т о р ы е  д ѣ т и  у м ѣ л и ,  в ѣ р о я т н о  п о  з а к а з у ,  с ъ ѣ д а т ь  т о л ь к о  по

л о в и н у  д а н н а г о  и м ъ  к у с к а  х л ѣ б а ,  а  д р у г у ю  п о л о в и н у  несли 

д о м о й .  П р и  э т о м ъ  к о е к о м у  д у м а л о с ь ,  ч т о  в ъ  р у к и  стр я п у х и , 

в а р и в ш е й  г о р я ч у ю  п и щ у ,  п о п а д а л о  д а л е к о  н е  в с е ,  ч т о  пола

г а л о с ь  о т п у с к а т ь  н а  к а ж д а г о  с т о л у ю щ а г о с я .  П е р е х о д я  изъ 

р у к ъ  в ъ  р у к и ,  к о е - к а к і я  з е р н ы ш к и  п р и с т а в а л и  к ъ  п ал ьц ам ъ , 

д е р ж а в ш и м ъ  и х ъ ,  х о т я  м и н у т к у .  Н о  в и д и м о  в с ѣ  бы ли  до

в о л ь н ы ,  д а ж е  с в и н ь и  и  к о р о в ы  о т в ѣ ш и в а в ш а г о  п р и п а с ы  на 

р а е в с к і я  с т о л о в ы я  и з ъ  э к о н о м и ч е с к о й  к о н т о р ы .  Р а з д а ч е й  хлѣ

б а  з а в ѣ д ы в а л ъ  п р е д о б р ѣ й ш і й  с т а р и ч е к ъ ,  к о т о р а г о  п олуголод

н ы я  б а б ы  т а к ъ  и  в о г н а л и  в ъ  г р о б ъ ,  о с а ж д а я  е ж е д н е в н о  съ 

у т р а  д о  в е ч е р а .  О к о л о  д о м а  с в я щ е н н и к а ,  з а в ѣ д ы в а в ш а г о  цер- 

п р и х о д с к о й  ш к о л о й  г р а м о т ы  и с т о л о в о й  д л я  с в о и х ъ  ш коль

н и к о в ъ ,  т о ж е  т о л п и л и с ь  р е б я т и ш к и  и  к о р м и л и с ь  н а  средства, 

в ы д а в а е м ы я  и в ъ  е п а р х і а л ь н ы х ъ  к о м и т е т о в ъ  п о  народном у 

п р о д о в о л ь с т в ію .  Б л а г о д а р я  с т о л о в ы м ъ  и  с т о р о н н е й  помощи? 

р а е в ц ы  п е р е н е с л и  г о л о д ъ  с р а в н и т е л ь н о  л е г ч е ,  ч ѣ м ъ  ож идали. 

Т р у д н ѣ е  б ы л о  т ѣ м ъ  с е м ь я м ъ ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  п е  б ы л о  мало

л ѣ т н и х ъ  и  с т а р ы х ъ  и  к о т о р ы я  д о  н е у р о ж а я  з н а ч и л и с ь  состо

я т е л ь н ы м и .  М е ж д у  т ѣ м ъ  и о н и  н у ж д а л и с ь  в ъ  п о с о б іи  но 

м е н ь ш е  д р у г и х ъ ,  н е  и м ѣ я  з е р н а  х л ѣ б а .  У  о д н о г о  и з ъ  раев 

с к и х ъ  с в я щ е н н и к о в ъ  с о х р а н и л о с ь  о т ъ  п р е ж ш і х ъ  го д о в ъ  

с к о л ь к о  д е с я т к о в ъ  ч е т в е р т е й  р ж и .  к о т о р у ю  о н ъ  п ерем алы  

в а л ъ  в ъ  м у к у  и  м у к у  б е з о в с я к о й  п р и м ѣ с и  п р о д а в а л ъ  на. 

к о н .  д е ш е в л е  б а з а р н о й  ц ѣ н ы  з а  п у д ъ  м у к и  с ъ  п р и м ѣ с ь ю  ле 

о е д ы  и  д а ж е  з е м л и  с ъ  п е с к о м ъ .  Н о  к о л и ч е с т в а  и м ѣ в ш а го ся  

у  н е г о  х л ѣ б а  б ы л о  с л и ш к о м ъ  м а л о ,  ч т о б ы  с к о л ь к о  яибуДь 

у д е р ж а т ь  б ы с т р о е  п о в ы ш е н і е  х л ѣ б н ы х ъ  ц ѣ н ъ .  О т ъ  нѣкото- 

р ы х ъ  р а е в с к и х ъ  к р е с т ь я н ъ ,  п е р е ж и в ш и х ъ  1891 г .  н ерѣ д*0 

м о ж й о  б ы л о  с л ы ш а т ь :  „ н ы н ѣ  ч т о  З а  г о л о д ъ ,  а  б ѣ л о м у  ц

нѣ-

10
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б е зд ѣ л ь н и к у  л у ч ш е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  у р о ж а й .  Х о р о ш е м у  м у ж и к у  

было т р у д н ѣ й .  Е м у  в ъ  г о л о д н ы й  г о д ъ  п р и ш л о с ь  р а с п р о д а т ь  

не т о л ь к о  л и п ш е е ,  н о  и н е о б х о д и м о е  О б л е г ч е н іе  у ч а с т и  

ш к о л ь н и к о в ъ  п  д ѣ т ё й  в ъ  г о л о д н ы й  г о д ъ  и  т е п е р ь  н е  з а п и 

вается в ъ  Р а е в ѣ .  В с ѣ ,  х о т я '  с м у т н о , п о в я л и ,  ч т о  ш к о л а  з а 

ботится н е  о б ъ  о д н о й  т о л ь к о  д у х о в н о й  п и щ ѣ  с в о и х ъ  п и т о м 

цевъ, н о  и  о  т ѣ л е с н о й .  Э т и м ъ  с а м ы м ъ  о н а  з н а ч и т е л ь н о  п р и 

т я н у л а  к ъ  с е б ѣ  и к р е с т ь я н ъ  и и х ъ  д ѣ т е й .

М у ж и к и ,  о с о б е н н о  б а б ы ,  н е  р а з л и ч а л и  и с т о ч н и к о в ъ ,  о т 

куда п о с т у п а л ъ  д а р о в о й  п р о д о в о л ь с т в е н н ы й  х л ѣ б ъ  и  о б о б щ а 

ли его  п о д ъ  и м е н е м ъ  „ ц а р с к а г о 1*. Э т о  б у д е т ъ  в п о л н ѣ  п о н я т 

но в с я к о м у ,  к т о  з н а е т ъ  п р е д а н н о с т ь  р а е в ц е в ъ  с в о е м у  „ Б ѣ 

лому Ц а р ю “ ; с в и д ѣ т е л ь с т в о м ъ  э т о й  п р е д а н н о с т и  м о ж е і ъ  с л у 

ж ить и к о н а  А л е к с а н д р а  Н е в с к а г о  в ъ  и к о н о с т а с ѣ ,  п р і о б р ѣ 

т е н н а я  п р и х о ж а н а м и  в ъ  п а м я т ь  ч у д е с н а г о  и з б а в л е н і я  Ц а р  

ской С е м ь и  в о  в р е м я 5 к р у ш е н і я  п о ѣ з д а  1 7  о к т я б р я  1 8 8 8  п  

И к о н а  в ы п и с а н а  с ъ  А ѳ о н а .  Д у х о в е н с т в о  с ъ  с в о е й  с т о р о н ы  

только  в к о р е н я е т ъ  и  п о д д е р ж и в а е т ъ  в ъ  н а р о д ѣ  э т о  ч у в с т в о .  

Но н а р о д н о й  п р е д а н н о с т ь ю  Ц а р ю  н е л ь з я  з л о у п о т р е б л я т ь  т а к ъ ,  

к а к ъ  с л у ч и л о с ь  в ъ  Р а е в ѣ  в ъ  м а ѣ  1 8 8 3  г . Д ѣ л о  б ы л о  в о  в р е  

л я  к о р о н а ц і и  п о к о й н а г о  А л е к с а н д р а  ІИ. К а к ъ  и з в ѣ с т н о ,  о  
к о р о н а ц іи  А л е к с а н д р а  Ш  н е  и з в ѣ щ а л и  п р о в и н ц ію  д о  т ѣ х ъ  

п оръ , п о к а  н е  с о в е р ш и л о с ь  с а м о е  к о р о н о в а н іе .  П о  с е л а м ъ  о 

с о в е р ш и в ш е м с я  к о р о н о в а н і и  у з н а л и  г о р а з д о  п о з ж е ,  ч ѣ м ъ  

го р о д а м ъ , с в о е в р е м е н н о  н е  з н а л и  о  к о р о н а ц іи  и в ъ  

Н а д р у г о й  д е н ь  н о б л ѣ  к о р о н а ц іи  к а к о п - т о  с т о р о н н і й  

вѣ к ъ  п р о ѣ з ж а л ъ  м и м о  р а е в с к и х ъ  п о л е й  и з ъ  г .  М о р ш а н с к а .  

В сѣ  к р е с т ь я н е ,  н о  о б ы ч а ю ,  р а б о т а л и  в ъ  п о л ѣ  П р о ѣ з ж е м у  

в з д у м а л о с ь  о с т а н о в и т ь с я  о к о л о  б л и ж а й ш и х ъ  р а  о ч и х ъ  

м ѣ т и т ь , ч т о  н ы н ѣ  п и г д ѣ  н е  р а б о т а ю т ъ ,  а  і у л я ю т ъ .  а р ь  по 
с л у ч а й  к о р о н а ц і и  р а з о с л а л ъ  п о  в с ѣ м ъ  с е л а м ъ  н о  с о р о к о в о й  

б о Ш  'в о д к и  м у ж и к а м ъ  и  п о  н ѣ с к о л ь к о  в о з о в ъ  к о л б а с ы  б а -  

^ ъ /  Н е б ы в а л а я  Ѣ о в о е т ь  б ы с т р о  о б л е т ѣ л а  в с ѣ х ъ  съ толко- 
в а н ія м и , что писарь, старшина,: а м о ж е т ъ  оыть оъ н и : и



328

попъ, все припрятали. Всѣ оставили работы и толпой на
правились сначала къ волостному правленію, а затѣмъ къ 
попу, требуя водки и колбасы. Больше и громче всѣхъ шу
мѣли бабы, видимо, охотницы до колбасы. Вмѣстѣ съ этимъ 
требовали молебна. Священникъ и сельская власть не сразу 
успокоили взволнованныхъ съ разыгравшимися аппетитами, 
указывая на то, что безъ формальнаго извѣщенія нельзя 
служить молебна, а водки и колбасы отъ Царя никакой не 
присылали и не пришлютъ. Толпа одумалась и разошлась 
спокойно, убѣдившись, что проѣзжій подшутилъ. На слѣдую
щій денъ отслуженъ былъ молебенъ по случаю благополучно 
совершившагося коронованія и никто уже не заикался о 
водкѣ и колбасѣ.

Школа, библіотека и народныя чтенія съ туманными кар
тинами въ значительной мѣрѣ могутъ прогнать тотъ тумань 
въ головѣ простолюдина,-которому обязаны и грубость, и суе
вѣрія, и цѣлыя исторіи, подобныя исторіи „о коронаціонной 
водкѣ и колбасѣ". Но всѣ учебно-воспитательныя средства
больше направлены къ развитію ума, нежели сердца и нрав
ственнаго чувства. Средствомъ развить нравственное чувство 
простолюдина служитъ церковное учительство, т. е. живое 
слово священнослужителей при храмѣ и въ самомъ храмѣ. 
Этотъ очень серьезный вопросъ о церковномъ учительствѣ
въ раевскомъ приходѣ имѣетъ свою до нѣкоторой степени 
любопытную исторію. Въ срединѣ 80 годовъ священникъ 
Цокровскій вмѣстѣ съ дьякономъ Пальмовымъ открылъ внѣ
богослужебныя церковныя собесѣдованія по праздничнымъ 
днямъ, осооенно осенью и зимой. По заведенному было по
рядку въ четыре часа служилась вечерня; послѣ вечерни на
чиналась бесѣда. Первыя бесѣды посѣщались, какъ новинка, 
а затѣмъ народу стало ходить меньше и меньше. Прихожане
ссылались осенью на грязь и дождь, а зимой на холодъ. Со
бесѣдованія были перенесы въ школу; въ школѣ сначала было 
тѣсно, но скоро совсѣмъ порѣдѣло. На нѣкоторыхъ бесѣда**
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единственными слушательницами являлись полуглухія ста
рушки. Это обстоятельство заставило измѣнить время и мѣ
сто собесѣдованій. Ихъ опять стали вести по праздникамъ 
въ храмѣ, только между утреней и обѣдней. При такомъ 
порядкѣ встрѣтились новыя неудобства. Молящіеся и слу
шатели стали чувствовать утомленіе, простоявъ безъ отдыху 
въ духотѣ часа 3 —4. Поэтому сначала большинство, а за
тѣмъ почти всѣ временемъ собесѣдованій стали пользоваться, 
какъ временемъ отдыха между утреней и обѣдней. Какъ 
только начиналось собесѣдованіе, такъ церковь постепенно 
пустѣла. Подобная постановка дѣла, конечно, не меньше 
утомляла само собесѣдующее духовенство и церковнаго ста
росту съ сторожами. Послѣ долгихъ опытовъ примѣненія 
внѣ-богослужебныхъ собесѣдованій, бесѣды сошли па празд
ничныя поученія за литургіей послѣ Евангелія или въ кон
цѣ литургіи предъ „Буди имя Господне../ Этотъ способъ 
собесѣдованій едва-ли не самый лучшій. Народъ любитъ про
повѣдь и всегда внимателенъ къ ней. Нынѣ весьма и весьма 
Рѣдко въ раевскомъ храмѣ нельзя бываетъ услышать крат
кой праздничной и воскресной проповѣди священника.

Правильно организованныя школьныя народныя чтенія 
подъ руководствомъ священниковъ, конечно, могутъ помочь 
Церковному учительству, особенно, если обѣ школы будутъ 
дѣйствовать за одно. Пока, благодареніе Богу, на отноше- 
В1яхъ между завѣдующими и учащими въ раевскихъ земской 
0 Церк.-прих. школахъ не замѣтно недружелюбія... Если эти 
^ношенія никогда не измѣнятся, если всѣ будутъ пони-
Мать пользу общаго дѣла и взаимной работы и если рабо- 
ТаюЩіе на нивѣ народнаго просвѣщенія сольются вмѣстѣ, то 
0аР°дныя чтенія, имѣющіяся открыться въ земской школѣ,

хРама

5ВЯТ(*  полезными для раевцевъ и могутъ отвлечь лишняго 
человѣка отъ кабака и дурныхъ предпріятій. Въ Раевѣ для 
)т°г° самыя благопріятныя условія. Обѣ школы стоятъ около 

> служившаго въ продолженіе ста лѣтъ, а вмѣстѣ съ
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своимъ предшественникомъ въ продолженіе 200 лѣтъ духов
нымъ маякомъ раевскихъ прихожанъ. Пусть въ новомъ сто
лѣтіи храмъ и школа сольются вмѣстѣ, а служащіе алтарк 
и школѣ пойдутъ рука объ руку въ дѣлѣ народнаго образо 
ванія. Только тогда просвѣтится свѣтъ ихъ предъ человѣві 
н увидятъ ихъ добрая дѣла и прославятъ Отца, иже есть ш 
пебесѣхъ, по слову Божественнаго Учителя вѣры, истина 
добра, правды и любви, къ которымъ должны стремиться і 
которымъ должны служить церковь и государство, храмъ і 
духовенство, власть и подчиненные, учители и ученики,: 
которыхъ ищетъ все человѣчество.

я т о  о т ы ш о я ц э д  и  о я т э п

[ і кспбодоП
Иванъ Покровскій.

т о  сГЭ ѵтзоч
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Слишкомъ проста мысль, что нужно начинать дѣло с 
начала, а не съ конца и не изъ средины. Л между тѣм 
эта азбучная истина не всѣми сознается. Работающіе в 
области исторической науки долго забывали ее и только в 
послѣднее время стали поправлять свою оплошность. Наув 
исторіи русской церкви не представляла исключенія, 
начала свою работу если не съ конца, то и не съ начала 
Ее занимали святые и святыни, власти съ церковными учр  ̂
деніями; изъ послѣднихъ больше всего удѣлялось внимай 
монастырямъ, церковно-елархіиьнымъ порядкамъ и обідем 
вопросу о церковномъ правѣ. Для кого дорога русская сй 
тыня, для кого существуютъ власти и учрежденія, кто с- 
ставлялъ и составляетъ половину всесословнаго органѣ 
въ которомъ развивалась и развивается русская народѣ 
церковная жизнь, просто и,про, тѣхъ мал$;- говорил11, 
разумѣемъ , жирые сельскіе церковные приходы и сложну 

церковно-приходскую жизнь въ ея цѣломъ. ІІамъ пока
* і < мало трудовъ, посвященныхъ
читедьно церковному приходу. Таковы труды проф-

)ОІк г н ѳ н о ш с { п  « г а о т ы п о  < гхм чкод  ач

Отъ автора, вмѣсто заключенія
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