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ТАМБОВСКІЯ 
щщйй шомігги

ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО ПО СУББОТАМЪ.

Годъ ХЬ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

3-го апрѣля № 14-й. 1899 года.

ПРИКАЗЪ ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

На вакансію помощника инспектора Тамбовской духов
ной семинаріи 11 сего марта г. Оберъ-Прокуроромъ Свя
тѣйшаго Сѵнода назначенъ кандидатъ Казанской духовной 
академіи Александръ ПоарОВСКІЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣста.

Чиновникъ Тамбовской духовной консисторіи, коллеж
скій регистраторъ Павелъ Успенскій—завѣдующимъ книж
нымъ складомъ Тамбовскаго Казанско-Богородичнаго Миссіи- 
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нерскаго Братства и священникомъ церкви 2-го Тамбовскаго 
духовнаго училища.

Бывшій воспитанникъ 2-го класса Тамбовской семина
ріи Павелъ Виссоновъ—во псаломщика къ церкви села Ли
патовъ, Борисоглѣбскаго уѣзда.

Окончившій курсъ миссіонерско-псаломщической школы 
Георгій Голубинскій—во псаломщика къ церкви с. Иловай- 
Рождественскаго, Козловскаго уѣзда.

Награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею священ
никъ Тамбовскаго каѳедральнаго собора Іоаннъ Лебедевъ за 
его весьма хорошее поведеніе и усердное служеніе церкви 
Божіей.

Награжденъ набедренникомъ священникъ церкви Там
бовскаго Екатерининскаго учительскаго института Алек
сандръ Стефановскій за его отлично усердную и полезную 
службу.

Награжденъ похвальнымъ листомъ церковный староста 
села Песчанки, Шацкаго уѣзда, крестьянинъ Абрамъ Лама- 
кинъ за пожертвованіе въ пользу церкви изъ собственныхъ 
средствъ 190 руб. и увеличеніе церковныхъ доходовъ.

Утверждены въ должностяхъ.

Помощникъ благочиннаго 2-го Усманскаго округа, свя
щенникъ села Березовки Іоаннъ Студенецкій - благочинпымъ 
сего округа вмѣсто выбывшаго въ другой уѣздъ благочин
наго священника Андрея Яковлева; на должность же помощ
ника благочиннаго опредѣленъ священникъ села Нижней 
Матренки Василій Кедровъ.

Преподано архипастырское благословеніе Его 
Преосвященства

Священнику Троицкой одпоштатпой церкви села Ино
ковки, Кирсановскаго уѣзда, Андрею Никольскому за 
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его усердіе къ храму Божію и личныя пожертвованія па его 
благоукрашепіе.

Открыты цѳрковно-прижодОЕІя попечительства 
въ селахъ:

1. Крутомъ, Лебедянскаго уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ землевладѣльца дворянина Владиміра Кузьмина съ
7-ю  членами.

2. Кажлодкѣ, Спасскаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
крестьянина Ефима Осташова съ 2-мя членами.

Присоединены къ православію.

Крестьянинъ села ІІоима. Пензенской губерніи, Апдрей 
Зотовъ ІІоросенковъ и Морпіанскій мѣщанинъ Яковъ Ва
сильевъ Захаровъ изъ поповцевъ, пріемлющихъ австрійское 
священство,—священникомъ единовѣрческой церкви села Ва- 
сильевщины, Моршанскаго уѣзда, Владиміромъ Лавровымъ.

Дѣти крестьянина дер. Васильевщины, Моршанскаго 
уѣзда. Дороѳея Полуэктова: Емельянъ, Иванъ и Аптонъ изъ 
безпопоповцевъ поморцевъ—тѣмъ же священникомъ Лавро
вымъ.

Персидскій подданный магометанинъ Рухулла Нури- 
Оглы—священникомъ с. Вурнака, Борисоглѣбскаго уѣзда, 
Ѳеодоромъ Свѣтозаровымъ, съ нареченіемъ новообращенному 
при крещеніи имени „Николай".
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О ТЧ Е ТЪ

Совѣта Попечительства при безприходной церкви
1-го Тамбовскаго духовнаго училища за 1898 годъ.

(Окончаніе).

Б) Расходъ.
Изъ капитала Попечительства въ отчетномъ 

году употреблено:
1. На пріобрѣтеніе 4‘/г 7° облигацій Тамбов

скаго городскаго займа 1898 года, пятисотрубле- р. к. 
ваго достоинства . . . . . . 492 50

2. На пріобрѣтеніе учебниковъ и учебныхъ
принадлежностей ...... 42

3. Выдано денежнаго пособія ученикамъ 184
р. к. 

Вигилянскому Д. IV к. 10 — 
Илюхину Ник. IV к. . 10 — 
Предтеченскому А. I V к. 20 - 
Любвину Ал. IV к . . 6 —
Никифорову В. IV к. . 7 —
Фепелонову II. IV к. . 10 —
Уварову И. III к. . . 6 —
Иванову Н. III к. . . 8 —
Вигилянскому А. Ш к. 20 — 
Зайцеву Е. II к. 6 —
Бунину Н. II к.. . . 3 50

р.
Позднякову А. II к. . 2
Дьякопову В. II к. . . 5
Казарину М. I к. . . 20
На гц и не кому А. I к. . 6
Нечаеву II. I к. . . . 5
Виндряевскому И. I к. 6
Забавникову А. I к. . 13 
Митропольскому А. гір.

кл...................................... 5
Назарову Д. пр. кл. . 10
Познанскому Н. приг.кл. 6

72
50
к.

4. На обувь и одежду для бѣднѣйшихъ учени
ковъ училища ......

(Пошиты новые сапош — ученикамъ: IV клас
са Зотикову Н., Троицкому М., ІІавперову П. 
(двое), Старокадомскому Г., Любвину А., Суб
ботину В.; III. кл.--Орлову В , Боголюбову В.,

287 16

Боброву А., II класса—Пескову В., Лачинову А.
Тихвинскому А., Сладкопѣвцеву М., Алабовскому
Д., Виноградову В., Дѣдову В., Лысогорскому В. и 
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Алгебраистову А., 1 класса—Хоперскому К., ІІо- 
бѣдину И., Политову И., ГІростосердову А., Дени
сову II., Александровскому А., Виндряевскому И., 
Протопопову В. (двое), Казарину М., приготов. 
класса—Митропольскому Ар., Ростошинскому II., 
Сѵхину С., Иванову А., Наіцинскому В., Коло- 
колову А., Новоспасскому С., Острову И.; куп
лены резиновыя калоши Мышкину Н. I кл.; справ
лены блудныя пары ученикамъ: IV кл.—Любвину 
А. (2), Цвѣткову Л., Гридневу Е , Соколову А., 
III кл.—Никифорову В., Боголюбову В., Лукину 
К., Воскресенскому М. и Львову II.; II кл.—Лысо
горскому В., Виноградову В., Цвѣткову А., Ни
кольскому М. (2), Критскому А., Лачипову А., 
Докукину В. и Пескову В; I кл. —Малову В., 
Александровскому А. (2), Протопопову В., Павлов
скому Н., Косовскому А., Чикаревскому В, Ла
тову П., пригот. кл —Новоспасскому С., Благода- 
рову В., Егорову II., Троицкому В. (2), Сухину 
С. (2) и Митропольскому Ар. (2), кромѣ того, 
справлены: суконный форменный сюртукъ уч. IV 
кл. Троицкому М. и теплое бобриковое пальто 
Колоколову А. I кл.; куплена лѣтняя фуражка 
Сухину С. пр. кл.

5. При покупкѣ облигаціи Тамбовскаго го
родскаго займа приплачено за натекшіе про-
центы 5 85

6. Пріобрѣтены очки для ученика I кл. По-
бѣдипа Ивана за . 1 75

7. Канцелярскіе расходы . 18 10
8. Мелочные расходы 1 70

Всего. . 1034 28
Прим/ьчаніе. Часть этихъ денегъ, 492 р. 50 к., (па 

пріобрѣтеніе 500 рублевой серіи Тамбовскаго городскаго
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займа) взята изъ запаснаго капитала, остальные 541 р.
78 к.—изъ расходнаго капитала.

В) Остатокъ къ 1899 году.

изъ общей суммы прихода—въ 
расхода въ 1034 р. 28 к.— 

1899 году въ кассѣ Попечи-

За вычетомъ 
3364 руб. 24 коп. 
къ наступившему 
тельства остается

Въ томъ числѣ: наличными 
билетами .

2329 96
729 96

1600 —
Примѣчаніе. Изъ наличныхъ 100 рублей обращены 

въ серіи Государственнаго казначейства, 600 р. 34 к. 
находятся въ Государственномъ Банкѣ по книжкѣ сбере
гательной кассы и 29 руб. 62 к. находятся на рукахъ 
казначея Совѣта. Всѣ билеты (10 сторублевыхъ 31/2°/о 
закладныхъ листовъ Дворянскаго Земельнаго Банка, 
одинъ 100 рублей 4% билетъ Государственной Ком
миссіи погашенія долговъ и одна 500 рублевая, 41/2%, 
облигація Тамбовскаго городскаго займа 1898 г.) и се
ріи хранятся въ сундукѣ Правленія въ Государствен
номъ Казначействѣ.
По назначенію своему остаточныя суммы раз

дѣляются на:
Членскіе пожизненные взносы . . . 601 —
Запасный капиталъ ..... 1728 8
Расходный капиталъ. . . . . — 88
Подлинный подписали: Предсѣдатель Совѣта, протоіерей 

М. Зеленевъ, Товарищъ Предсѣдателя, смотритель училища 
II. Охотскій и члены Совѣта: Н. Весновскій, Ив. Рожде
ственскій и свящ. I. Херувимовъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Дѣлопроизводитель Совѣта.

Помощникъ смотрителя Д. Поіоеловскгй.
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СПИСОКЪ
пожизненныхъ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ По

печительства за 1898 годъ

Примѣчаніе. ІІо смыслу §§ 4, 5 и 6 Уст. Попечи
тельства званіе почетныхъ пожизненныхъ членовъ По
печительства присвояется лицамъ, внесшимъ въ пользу 
опаго единовременно отъ 50 до 100 рублей; званіе по
жизненныхъ дѣйствительныхъ -- лицамъ, пожертвовав
шимъ единовременно пе менѣе 25 рублей, почетными 
членами именуются лица., ежегодно жертвующія не ме
нѣе 3 руб.; дѣйствительными членами именуются лица, 
жертвующія въ пользу попечительства ежегодно не ме
нѣе 1 рубля.
Коллективныя пожертвованія принтовъ духовенства, хо

тя бы они по своему размѣру и достигали нормы членскихъ 
взносовъ, не принимались во вниманіе при составленіи этого 
списка.

Почетные пожизненные члены
Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Холм 

скій и Варшавскій, высокопреосвященнѣйшій Димитрій, Архі 
епископъ Тверской и Кашинскій, Преосвященный Павелъ, 
Епископъ Олонецкій и Петрозаводскій. Протоіерей Трофимъ 
Колаисовскій, Потомственный Почетный Гражданинъ И. К. 
Крюченковъ Тамбовскій купецъ Ѳ. Я. Вологинъ и Титуляр
ный Совѣтникъ Давидъ Никитичъ Кобяковъ

Пожизненные дѣйствительные члены
Каѳедральный протоіерей II. В. Аквилоновъ, свящ. А. 

II. Заринъ, свящ I. ІІавперовъ, священникъ Гр. Каликинскій 
и вдова священника II. Телятинская.

Почетные члены
Ректоръ семинаріи, протіерей II. П. Соколовъ. Каѳед

ральный протоіерей II. В Аквилоновъ. Настоятель Козлов-
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скаго Свято-Троицкаго монастыря Архимандритъ Евгеній, 
протоіерей г. Ораніенбаума Г. М. Любимовъ, протоіерей М. 
I. Зеленевъ. Ключарь протоіерей М. Г. Озеровъ, Смотри
тель 1-го духовнаго училища II. II Охотскій, Смотритель 2-го 
духовнаго училища В. И. Казанскій, Помощникъ Смотрителя 
Д. А. Богословскій, преподаватели 1-го духовнаго училища — 
А. И. Коринскій, Ѳ. В. Островскій, Н. Д. Евфимьевъ, В. М. 
Гавриловскій И. Ѳ Весновскій, И. Я. Рождественскій, И. А. 
Кедровъ, Т. Гр. Чистяковъ, II. М. Спасскій и священникъ
A. М. Савостьяновъ; преподаватель Одесскаго духовнаго учи
лища, Статскій Совѣтникъ М К. Богоявленскій, Статскій Со
вѣтникъ Д. II. Астровъ, коллежскій совѣтникъ В. Т. Мило
видовъ, потомств. двор. М. Т. Миловидовъ, коллежскій ассе- 
соръ И. Г. Каменскій, священники: В. О. Олерскій, М. II. 
Островитяновъ, I. I. Херувимовъ, О. Малицкій, Вл. Знамен
скій (благоч.), В. Бѣляевъ, Вл. Сладкопѣвцевъ, Конст. Озе
ровъ, Г. I. Саввинскій, соб. цер. г. Кадома В. Лебедевъ, Ми
хаилъ Никольскій (благоч.) и А. Цвѣтковъ; діаконъ Д. Бѣль
скій; Тамбовскіе купцы: М. Я. Булыгинъ, М. Ѳ. Затонскій, 
С. М. Натутигіъ, С. II. Дѣдовъ, М. Прянишниковъ, С. II. 
Барановъ и Мачихинъ; училищный врачъ С. А. Жирновъ; 
переплетчикъ Васильевъ.

Дѣйствительные члены.
Протоіереи: I. Ф. Ястребовъ, М. II. ІІазарьевъ и В. В. 

Вадковскій; преподаватели семинаріи и духовныхъ училищъ:
B. И. Лебедевъ, И. М. Златоустовскій. И. В. Знаменскій, 
В. Я. Розановъ, С. В. Вадковскій, А. И. Орловъ, II. И. Риж
скій, Н. Н. Орловъ, Т. И. Сохранскій, В. Ѳ. Сергіевскій, 
II. А. Никольскій, О. А. Заполатовскій, В. С. Вишневскій, 
В. В. Богородицкій, Г. Г. Богословскій, Н. М. Спасскій, И. 
О. Яхонтовъ; помощникъ смотрителя А. В. Новосельскій, по
мощникъ инспектора семинаріи О. Ф. ІІазарьевъ, инспек
торъ народныхъ училищъ II. И. Говоровъ, столоначальники 
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консисторіи: А. И. Магнитскій, Е. II. Разумовъ, В. Е. По- 
гостовскій и А. II. Соловьевъ, надзиратели училища: Т. П. 
Разсказовскій, А. М. Кедринъ, М. В. Калугинъ, В. Н. По
кровскій, И. К. Бѣлянинъ, священники: Т. Делицынъ, II. 
Митропольскій, I. Миловановъ, П. А. Виндряевскій, В. И. 
Сохраненій, II. Богодаровъ, В. А. Матвѣевъ, М. В. Тюле
невъ, Н. И. Димитревскій, С. В. Сперанскій, Г. М. Дели- 
ціевъ, А, II. Цвѣтаевъ, II. Олерскій, В. Рождественскій, В. 
Уметскій, П. Софійскій, В. ІІересыпкинскій, Г. Зарубкин- 
скій, П. Благонадеждинъ, А. Резоновъ, Д. Грибановскій, А. 
Успенскій, И. Лавровъ, А. Щегловъ, Г. Соколовъ, I. Пре
ображенскій, В. Глазуновъ, II. Сергіевскій, Г. Богословскій,
A. Назарьевъ, Д. Благовѣщенскій, М Глазуновъ, В. Разу
мовъ, I. ІІоспѣловъ, Г. Тимоѳеевъ, П. Спасскій, А. ІПева- 
лѣевскій, А. Грибановскій, О. Свѣтозаровъ, А. Липовскій,
B. Космодаміанскій, М. Черможскій, Ѳ. Корельскій, А. Со
ловьевъ, I. Красовскій, А. Генерозовъ, Д. Бѣловидовъ, діа
конъ Г. Богоявленскій, псаломщикъ А. Нащинскій; церков
ные старосты: ІЦербовъ, Исачкинъ и дворянинъ А. А. Кол
чакъ; помощникъ лѣсничаго М. Мышкинъ, коллежскій ассе- 
соръ II. И. Васильевъ, личный почетный гражданинъ II. Е. 
Павловъ, Тамбовскій купецъ Багрянцевъ и II. Ѳ. Евстра
товъ; экономъ училищнаго общежитія А. Н. Архангельскій; 
учитель гимнастики В. II. Загребельскій.

Отъ правленія Липецкаго духовнаго 
училища.

Января 8 дня 1898 г. въ день погребенія почившаго 
протоіерея училищной церкви о. Іоанна Рождественскаго, 
почитатели его выразили единодушное желаніе сохранить 
память о почившемъ учрежденіемъ стипендіи его имени при 
Липецкомъ духовномъ училищѣ, гдѣ главнымъ образомъ (свы- 
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іпс 60 лѣтъ) протекло служепіе почившаго дѣлу воспитанія 
духовнаго юношества, и за истекшій годъ на указанный пред
метъ собрано 757 руб. 70 коп.

Принося глубокую благодарность жертвователямъ (см. 
списокъ ниже), правленіе училища поставляетъ долгомъ вновь 
обратиться къ бывшимъ ученикамъ и почитателямъ почив
шаго съ просьбою не оставить своими посильными жертвами 
на начатое благое дѣло; такъ какъ собранной суммы далеко 
еще недостаточно на образованіе стипендіи.

Пожертвованія просятъ адресовать на имя правленія 
Липецкаго духовнаго училища.

СПИСОКЪ
пожертвованій на стипендію имени о. Іоанна Рожде

ственскаго.

Высокопреосвященный Димитрій архіеписк. Тверской 10 р., 
Софія Николаевна Трупцевская 50 р., надворный совѣтникъ 
П. И. Тихоміровъ 50 р., смотритель училища А. А. Лев
коевъ 25 р., Ст. Ав. Болховитиновъ 25 р., братья Сидоровы 
25 р., священникъ Вл. Земятченскій 20 р., священникъ И. 
Израильскій 15 р., священникъ А. Суворовъ 10 р., Ю. О. 
Штейнъ 10 р.. священно-служители соборной г. Липецка 
церкви 10 р., Михаилъ Иван. Ефимовъ 10 р., Николай Ал. 
Болховитяновъ 10 р., N. N. 10 р., священппикъ Михаилъ 
Сеславинскій 7 р. 50 к., Н. М. Замятинъ 8 р, Димитрій А. 
Доринъ 7 р. 50 к., учитель II. К. Громковскій 5 р., учитель 
Г. Земятченскій 5 р., священникъ I. Розановъ 5 р., священ
никъ В. Яхонтовъ 5 р., діаконъ Иванъ Романовскій 5 р., 
Михаилъ Лавр. Масловъ 5 р., Д. С. Алисовъ 5 р., N. N. 
5 р., учитель I. Глаголевъ 3 р., учитель Иванъ Нарциссовъ 
3 р, надзиратель В. К. Романовскій 3 р., священникъ Алек
сандръ Остроумовъ 3 р., священникъ Михаилъ Платоновъ 
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3 р., священникъ Семенъ Щеголевъ 3 р., священникъ Кон
стантинъ Поновъ 3 р., священникъ Г. Каликинскій 3 р., 
А. А. Сергѣевъ 3 р., В. II. ІІерфиловъ 3 р., учитель Мат
вѣй Ждановъ 2 р., надзиратель Влад. Архангельскій 2 р., 
учитель II. Соколовъ 2 р., священникъ Сергій Златоустов
скій 2 р., діаконъ М. Рощинъ 2 р., II. 3. Степановъ 2 р., 
N. N. 2 р., И. Н. Ф. 1 р. 50 к., діаконъ Ефимъ Соснов- 
скій 1 р. 30 к.. П. А. Шиловъ 1 р., А. И. Калугинъ 1 р., 
II. Г. Стеженскій 1|р., Петровъ 1 р.. М. М. Вогдановъ 1 р., 
И. А. Талдыкинъ 1 р., И. В. ІІерелыгинъ 1 р., II. А. Киш- 
кинъ 1 р.. С. III. 1 р., Д. Знаменскій 1 р., А. Михѣевъ 
1 р., И. Мамыринъ 1 р.. С. К. Орловъ 1 р., Ф. Точисскій 
1 р., Е. Лентіонова 1 р., К. Барикова 1 р., Н. Вешняковъ 
50 к., А. Ѳедотовъ 50 к. Серафима Ларіонова 50 к., И. В. 
Вогдановъ 20 кон., духовенство 1-го Липецкаго городского 
округа чрезъ благочиннаго А. Смолѣева 23 р., духовенство
2-го  Липецкаго округа чрезъ благоч. Розанова 19 р. 10 к., 
духовенство 3-го Липецкаго округа чрезъ благоч. К. Алек
сѣева 53 р., духовенство 4-го-Липецкаго округа чрезъ бла- 
гочин. Серебрякова 19 р., духовенство 1-го Лебедянскаго 
округа чрезъ благоч. I. Чернѣевскаго 8 р. 75 к.. духовен
ство 2-го Лебедянскаго округа чрезъ благоч. В. Архангель
скаго 36 р. 80 к., духовенство 3-го Лебедяпскаго округа 
чрезъ благоч. II. Индолева 18 р. 5 к., духовенство 4-го Ле
бедянскаго округа чрезъ благоч. Г. Вишневскаго 80 р., ду
ховенство соборной г. Усмани церкви чрезъ протоіерея В. 
Никольскаго 10 р., духовенство 1-го Усманскаго округа чрезъ 
благочиннаго II. Ермилова 50 р., духовенство 2-го Усман
скаго округа чрезъ благочиннаго А. Яковлева 18 р.. духо
венство 3-го Усманскаго округа чрезъ благочиннаго I. Да
нилова 10 р.. духовенство 4 Усманскаго округа чрезъ бла
гочиннаго М. Богоявленскаго 4 р. 50 к.
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Отъ Редакціи Пензенскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей,

Въ недалекомъ будущемъ исполнится сто лѣтъ со вре
мени открытія Пензенской духовной семинаріи. Ко дню юби
лейнаго торжества предположено составленіе историческаго 
очерка вѣковой жизни нашего заведенія. Этотъ предметъ въ 
печати еще очень мало затронутъ, а документы мѣстныхъ 
архивовъ не могутъ дать достаточнаго матеріала для пред
стоящей работы; поэтому лица, обладающія свѣдѣніями ка
сательно минувшей судьбы семинаріи будутъ ли то личныя 
ихъ воспоминанія или преданія, дошедшія отъ отцевъ и дѣ
довъ, принесутъ громадную пользу, если подѣлятся этимъ 
живымъ матеріаломъ съ составителями очерка. Наипаче же 
дороги сообщенія, касающіяся первыхъ 50-ти лѣтъ суще
ствованія семинаріи. Составители очерка усердно просятъ 
всѣхъ оказать посильное содѣйствіе въ выясненіи истекающей 
вѣковой жизни нашего заведенія. Всякія письменныя сооб
щенія, какъ бы они кратки ни были, будутъ приняты съ 
благодарностью и, по минованіи въ нихъ надобности, если 
кому желательно, будутъ возвращены въ цѣлости. Адресо
вать можно въ редакцію Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей.

СПИСОКЪ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста

При церквахъ селъ: Грачевки и Троицкихъ Росляй, Тамбов
скаго уѣзда, Сосковца, Козловскаго уѣзда, Раева, Моршанскаго 
уѣзда, Циплякова, Шацкаго уѣзда, и Куликова, Усманскаго 
уѣзда.
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Діаконскія мѣста

При церквахъ селъ: Кутлей, Моршанскаго уѣзда, Спас
скихъ Бутъ, Спасскаго уѣзда, Ѳеодосовой Поляны, Шацкаго 
уѣзда, Адріановой Пустыни, Елатомскаго уѣзда, Енкаева и 

Жегалова, Темниковскаго уѣзда.

Псаломщическія мѣста.

При церквахъ селъ: Новосельцева, Димитріевщины и 
Коптева, Тамбовскаго уѣзда, Чурюкова и Успенскаго, Коз

ловскаго уѣзда, при тюремной ^церкви г. Козлова, Боковаго 
Майдана, Спасскаго уѣзда, Вялсы и Потапьева, Елатомска
го уѣзда, Средней Лукавки, Липецкаго уѣзда, Глуховки, Кир
сановскаго уѣзда, и Веденянива, Темниковскаго уѣзда.

Свободныя просфорническія мѣста.

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо

глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина и Верхней 
Огормы, Моршанскаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кир

сановскаго уѣзда, Частой Дубровы и Крутаго, Липецкаго 
уѣзда, Шуппіано - Ольшапки и Троицкой Дубровки, Коз
ловскаго уѣзда, Старой Пичиморги и Покровскихъ Се- 

ліііцъ, Спасскаго уѣзда, Которова, Сабурова, Квасьева и 
Адріановой Пустыни, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, Тем- 
никовскаго ѵѣзда, Кривокъ, Усманскаго уѣзда, Троицкой 

Дубровы и Грачевки, Тамбовскаго уѣзда.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ книжнаго склада Тамбовскаго Еа- 
занско-Богородичнаго Братства.

Книжный складъ Тамбовскаго Казанско-Богородичнаго 
Миссіонерскаго Братства симъ честь имѣетъ увѣдомить г. г. 
покупателей, что, вслѣдствіе отказа почтово-телеграфнаго 
вѣдомства въ безплатной пересылкѣ книгъ склада, отсылка 
таковыхъ съ января мѣсяпа текущаго года производится за 
счетъ покупателей.

БЕЗПЛАТНО ПРОБНЫЙ

ПРИРОДА и ЛЮДИ
С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. домъ.

ВСШІЪ БЕЗПЛАТНО
ПРОБНЫЙ № ЖУРНАЛА

Рус скій Паломникъ
С.-Петербургъ, Стремянная, № 12, собс. домъ.

Новое изданіе П. II. Сой кина.
Основы трезвости.

Сборн. паучныхъ и литературныхъ статей, съ приложеніемъ 
устава обществъ трезвости, положеніемъ и формами. Сост. 
д-ръ Соболевскій. Цѣпа 60 к., съ пересылкой 70 к.

Съ требованіями обращаться къ издателю С.-Петербургъ, 
Стремянная, № 7Л, собств домъ.



ЧАСТЬ НЕ0 Ф Ф ИЦ 11ЛЬНАЯ.
е я о я ■'

въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы..

Насталъ нынѣ день, о которомъ написано у пророка: 
„и скажешь въ тотъ день: славлю Тебя, Господи-, Ты гнѣ
вался на меня, но отвратилъ гнгъвъ Твой и утѣшилъ меня“ 
(Ис. 12, 1) Отри же слезы, грѣшникъ, и взывай радостно, 
какъ нѣкогда Моисей въ землѣ Мадіамской: „ Богъ отца мо
его, Той быстъ мнѣ помощникъ, и избави мя отъ руки фа
раоновы*  (Исх. 2,22). Увидѣлъ Онъ скорбь твою, услышалъ 
вопль души твоей, и идетъ нынѣ избавить тебя отъ рабства 
страстей, отъ мучепій грѣховныхъ. Сынъ Божій вселяется 
во утробу ІІресв. Дѣвы—Матери, терпитъ скорби рожденія, 
чтобы тебя, падшее созданіе, привести къ Своему Родителю, 
„вселить во дворы Своя“, вознести на первое блаженство“. 
„Кто слыхалъ таковое? Кто видалъ подобное этому?*  (Ис. 
65, 8) „Радуйтесь небеса,... веселись земля,... восклицайте. 
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горы, отъ радости, ибо утѣшилъ Господъ народъ Свой и по
миловалъ страдальцевъ Своихъи (49, 13). „ Восплещите ру
ками всѣ народы, воскликните Богу гласомъ радости*  (ІІс. 
46, 2). „Выходите изъ*  грѣховнаго „Вавилона бѣгите*  отъ 
страстей, какъ„ отъ Халдеевъ, со гласомъ радости возвѣ
щайте и проповѣдуйте ото, распространяйте эгпу вѣсть до 
предѣловъ земли'. Господъ искупилъ раба своего Іакова*  (Ис. 
48, 20). И какъ бы въ отвѣтъ па этотъ призывъ пророка, 
вся тварь, небесная и земпая, радуется пынѣ, въ чаяніи 
скораго избавленія отъ рабства тлѣнію (Римл. 8, 19, 21). 
„Небеса проповѣдуютъ славу Божію*  (Пс. 18, 2) Солнце и 
луна, звѣзды и свѣтъ, горы и холмы, дерева плодоносныя,, 
звѣри и скотъ, гады и птицы пернатыя, всякое дыханіе хва
литъ Господа (Пс. 148, 3. 9. 10; 150, 6), радостно привѣт
ствуя общее спасеніе отъ зимняго мрака и стужи. Л чело
вѣкъ, вѣнецъ творенія, ради котораго Сынъ Божій стано
вится пынѣ сыномъ Дѣвы?... „Цари земные и всѣ народы, 
князья и всѣ судьи земные, юноши и дѣвицы, старцы и от
роки*  хвалятъ—ли нынѣ имя Господне (ІІс. 148, 11. 12), 
радуются—ли о своемъ спасеніи?.. Съ грустію надо сознать
ся, что хвалы людскія не такъ единодушны и радостны, какъ 
хвалы тварей неразумныхъ: тьма грѣховная омрачаетъ ра
дость спасенія. Глубокъ этотъ мракъ надъ ,просвѣщеннымъ“ 
Западомъ, гдѣ люди ученые давно низвели Спасителя міра 
въ рядъ подобострастныхъ себѣ человѣковъ, хотя и вели
кихъ, а слово „грѣхъ" давно зачеркнули, откуда онъ,этотъ 
мракъ певѣрія и противленія, проникаетъ и въ наше отече
ство и прежде всего въ сердца учащейся молодежи, этой на
дежды Россіи. Гдѣ нынѣ пророкъ, подобный древнему Іере
міи, чтобы оплакать состояніе людей, оставившихъ Бога, 
переставшихъ помышлять о томъ, что такое грѣхъ, и стра
дающихъ въ плѣну грѣховномъ? Не о нихъ ли сказалъ Богъ 
устами Исаіи: „вотъ рабы Мои будутъ ѣстъ, а вы будете 
голодать', рабы Мои будутъ питъ, а вы будете томиться 
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жаждой-, рабы Мои будутъ веселиться, а вы будете въ сты
ди,; рабы Мои будутъ пѣть отъ сердечной радости, а вы 
будете кричатъ отъ сердечной скорби и рыдать отъ сокру
шенія духаи,—вы, которые возжигаете огонь (страстей), во
оруженные зажигательными стрѣлами (грѣха), идите въ 
пламенъ огня вашего и стрѣлъ, раскаленныхъ вами,... въ му- 
чі-ніи умрете*  (Не. 65, 13. 14; 50, 11). Но оставимъ За
падъ. Мы, сыны православнаго Востока, откуда ждутъ свѣта 
милліоны язычниковъ, всегда ли хвалимъ имя Господне и 
радуемся-ли нынѣ о Богѣ Спасителѣ?... Конечно, въ словес
ныхъ восхваленіяхъ у насъ нѣтъ недостатка, но радуется 
ли сердце, когда уста взываютъ: радуйся? веселится ли духъ 
нашъ всякій разъ, когда мы слышимъ слова Христовы: „се 
Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка*  (Мѳ. 28, 
20)? Гдѣ нынѣ та святая радость, съ какою псалмопѣвецъ, 
славный царь древняго Израиля, стремилси въ домъ Божій?! 
Многимъ и очень многимъ сынамъ новой благодати его же
ланіе жить въ домѣ Господнемъ во всѣ дни жизни и при- 
мѣтаться здѣсь у порога (ІІс. 83, 11) представляется нынѣ 
унизительнымъ не только для царя, даже для всякаго чело
вѣка „съ достоинствомъ". Радость благовѣщенія собрала ны
нѣ въ домъ Божій множество молящихся; по можно-ли оболь
щаться этимъ, если тамъ, за стѣнами храма, толпы празд
нующихъ ищутъ радости на стогнахъ града, „въ шатрахъ 
нечестія" (ІІс. 83, 11)? Кому не извѣстны эти, столь обыч
ныя пынѣ, сѣтованія на продолжительность службъ церков
ныхъ, эти выходы изъ церкви ранѣе окончанія богослуженія, 
и въ тоже время поразительная неутомимость въ пользова
ніи мірскими увеселеніями, даже во дни великаго поста, ког
да христіанину подобало бы только поститься, молиться в 
плакать? Люди усиленно ищутъ веселія, такъ воспитываютъ 
и дѣтей, что они ждутъ отъ жизни лишь наслажденій. Но 
жизнь не оправдываетъ напрасныхъ надеждъ. Неумѣренное 
веселіе скоро смѣняется безотрадною скорбію и печать хо
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лоднаго равнодушія и мрачнаго отчаянія ложится на челѣ 
юноши, пренебрегающаго совѣтомъ ветхозавѣтнаго мудреца: 
„помни Саздателя твоего во дни юности твоей, доколѣ не 
пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которыхъ ты 
будешь говоритъ’. „нѣтъ мнгь удовольствія въ нихъІи (Еккл. 
12, 1). Сыны XIX вѣка, который такъ превозносится своими 
успѣхами въ области наукъ, искусствъ и внѣшняго благо
устройства! Какъ далеки мы по духу отъ первыхъ христі
анъ, которые „каждый день пребывали единодугино въ хра- 
мѣи и отсюда выносили радостное настроеніе въ свой еже
дневный бытъ, „преломляя по домамъ хлѣбъ, принимали 
пищу въ веселіи и простотѣ сердца!и (Д. 2, 46). Что же, 
ужели вчера и нынѣ напрасно мы пѣли: „съ нами Богъ?" 
ужели народъ русскій недостойно именуется „богоносцемъ?" 
ужели и на Востокѣ погасъ „тихій свѣтъ" Христовъ, столь 
радостный для сердецъ человѣческихъ? .. Утѣшься вѣрный 
сынъ Востока, русскій душою: Свѣтъ этотъ и во тьмѣ (грѣ
ховной) свѣтится и тьма не объяла его (Іоан. 1, 5). Свѣтится 
онъ на тронѣ царскомъ и освѣщаетъ всю землю отъ востока 
солнца до запада лучами состраданія, мира и любви къ лю
дямъ, страждущимъ отъ голода и холода, ко всѣмъ изнемо
гающимъ подъ гнетомъ ненависти и вражды. Свѣтится и на 
лицахъ этихъ смиренныхъ людей Божіихъ, со слезами 
приступающихъ къ Св. Чашѣ, со слезами и отходящихъ. 
У кого отъ грѣховъ и скорбей тяжело на сердцѣ, темно, 
безотрадно въ душѣ, пусть всмотрится въ эти лица. Онъ 
прочитаетъ здѣсь, въ этихъ слезахъ, гу радость, которой на
прасно ищетъ на распутіяхъ міра, и вспомнится ему тогда 
ангельское привѣтствіе: „радуйся благодатная, Господь съ то
бою! “ Просвѣщаетъ свѣтъ Христовъ и всякаго человѣка, не 
искушеннаго мудростію вѣка сего, вѣрующаго въ простотѣ 
сердца. Для него нѣтъ бремени тяжелѣе грѣха, нѣтъ сок
ровища дороже „души спасенія"! нѣтъ радости выше, какъ 
„радость благовѣщенія," и нужно ли удивляться, что одно 
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слово „радуйся!" наполняетъ его душу священнымъ востор
гомъ, одно имя „Іисуса Сладчайшаго" вызываетъ у него сле
зы умиленія? И несетъ онъ это умиленіе изъ дома Божія 
въ свою хижину, передаетъ его окружающимъ, вмѣстѣ съ 
частицами принесенной изъ церкви просфоры, скрашиваетъ 
имъ свою домашнюю обстановку, освящаетъ дѣла свои. И 
дома, и въ полѣ — всюду нашъ простолюдинъ съ Богомъ. 
Это сообщаетъ ему то спокойствіе и величіе духа, которыя 
не оставляютъ его и въ минуты несчастій, когда „посѣтитъ 
Господь;" и въ горѣ, какъ въ радости, онъ воздаетъ славу 
Богу. Не здѣсь-ли источникъ и той доброты, того милосер
дія, какими искони отличается нашъ простой народъ? Кому 
не извѣстно, съ какою любовію относится онъ ко всѣмъ оби
женнымъ, обездоленнымъ судьбою, съ какимъ радушіемъ при 
нимаетъ подъ кровъ свой нищихъ братій, странниковъ и 
всѣхъ „людей Божіихъ?!" Какъ отрадпо, свѣтло на душѣ 
при чтеніи послѣднихъ извѣстій о томъ, что бѣдный народъ 
жертвуетъ своимъ достояніемъ, чтобы напитать алчущаго! 
Да, если бы „просвѣщенные" сына вѣка сего ближе стояли 
къ нашему „темному" народу, они нашли бы здѣсь Христа — 
Спасителя, какъ нашелъ Его въ мірѣ отвержеппыхъ великій 
русскій писатель (Достоевскій), и научились бы вмѣстѣ съ 
нимъ оплакивать свои и чужія паденія, и радоваться о спа
сеніи заблудшихъ! Тогда познали бы опи, что эта радость 
вселяется лишь въ сердцѣ чистомъ, сокрушенномъ и смирен
номъ, послѣ долгихъ церковныхъ стояній, земныхъ поклоне
ній, домашнихъ моленій, слезъ и рыданій, послѣ продолжи
тельнаго воздержанія въ пищѣ и помыслахъ, и упражненія 
въ добродѣтели.

„Сѣявіиге слезами0 въ минувшіе дни поста пожинаютъ 
нынѣ радость спасенія-. „Ты же, окаянная душе, сея не 
причастилася еси благодати за невоздержаніе". Іисусе мой 
Сладчайшій! Спаситель мой! Возми бремя отъ мене тяжкое 
грѣховное и, яко благоутробенъ, даждь ми слезы умиленія," 
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да и я вмѣстѣ съ пророкомъ взываю къ Тебѣ: „Господи'. Ты еси 
прибѣжище мое отъ скорби обдержащія мя. Радосте моя! 
избачи мя отъ обышедшихг мя!“ (ІІс. 31, 7) Аминь.

Тамбовской губернской гимназіи
Законоучитель, протоіерей Сергій Бѣльскій.СВЯТИТЕЛЬ ПИТИРИИЪ,

ВТОРОЙ ЕПИСКОПЪ ТАМБОВСКІЙ.
ОЧЕРКЪ ЕГО ЖИЗНИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

(Продолженіе). *)

*) См. Тамб. Епарх. Вѣд., 1899 г., № 1.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Послѣднія событія въ жизни святителя Питирима и его кончина. Нрав

ственный образъ святителя.

Свѣдѣнія о послѣднемъ періодѣ жизни святителя ІІиги- 
рима настолько бѣдны, что эти годы описываются его біо
графами только на основаніи однихъ предположеній. Един
ственнымъ, письменно засвидѣтельствованнымъ событіемъ изъ 
этого періода является чудо отъ иконы Казанской Божіей 
Матери во время одного праздничнаго богослуженія въ со
борѣ. Вотъ какъ передаетъ объ этомъ выдающемся фактѣ 
современная ему запись. „1695 декабря 6 дня, во время все
нощнаго бдѣнія въ верхпей деревяппой соборной церкви, въ 
придѣлѣ Николая чудотворца, въ началѣ шестопсалмія яви
лись отъ иконы Казанскія Божія Матери отъ очесъ слезы, 
каплющія и текущія до пелепы, что было до славословія 
великаго. Оное чудо видѣли 'стоящіе воевода Иванъ Ивано
вичъ Леонтьевъ, той церкви протопопъ Сергій со всѣми со- 
боряны и дома архіерейскаго казначей іеромонахъ Гавріилъ 



349 -

и прочихъ всякаго званія людей пе мало" 1). Это событіе, 
конечно, замѣчательно и само ііо себѣ; но оно пріобрѣтаетъ 
еще большій интересъ въ виду той связи съ обстоятельства
ми послѣднихъ годовъ святителя, которую устанавливаетъ 
его жизнеописатель.

1) Эта запись по словамъ о. Хитрова, хранилась въ дѣ
лахъ архіерейскаго дома и была, вѣроятно, сдѣлана оче
видцемъ событія—іером. Гавріиломъ (Хитровъ, стр. 309).

2) Тамб. Епарх. Вѣдом. 1862 г. № 48, стр. 460—461.
3) Жизнеописаніе, стр. 121 и 123.

Рѣшая вопросъ объ отношепіп святителя Питирима къ 
этому чудесному событію, о. Ст. Еерезпеговскій высказалъ 
догадку, что Питиримъ присутствовалъ въ это время въ со
борѣ, такъ какъ онъ не имѣлъ своей домовой (крестовой) 
церкви 2). Но г. М—въ пытается истолковать дѣло иначе. 
Онъ обращаетъ вниманіе на то, что имени святителя Цити- 
рима въ приведенной записи не упомянуто, и слѣдовательно 
онъ въ то время въ церкви не присутствовалъ. Но такъ какъ 
святитель „и въ простые дни пе опускалъ службъ церков
ныхъ, то ясно, что случилось съ пимъ что-нибудь необычай
ное, насильственное, такъ сказать, противъ его воли и же
ланія задержавшее его дома,—какова болѣзнь1'. На основа
ніи этого предположенія жизнеописатель далѣе характери
зуетъ и послѣдніе годы святителя Питирима какъ „періодъ 
болѣзненнаго и разстроеннаго состоянія пастыря" 3). Чтобы 
оцѣнить состоятельность этого предположенія, необходимо 
тщательно разсмотрѣть текстъ приведенной выше записи.

Запись начинается обозначеніемъ времени, когда совер
шилось чудо. Такъ какъ до XVIII в. у насъ употреблялось 
старинное лѣтосчисленіе (отъ сотворенія міра), то, очевидно, 
цифра 1695 представляетъ собою дату, переведенную со ста
раго счета на новый. Если мы, пользуясь обычными пріема
ми, возстановимъ прежнюю хронологію, то получимъ 7204 
годъ. Но согласна ли эта хронологія съ дальнѣйшимъ тек
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стомъ записи? Въ числѣ свидѣтелей чуда на первомъ мѣстѣ 
мы видимъ воеводу Ив. Ив. Леонтьева. Между тѣмъ, по дан
нымъ, приведеннымъ въ книгѣ г. М—ва, можно заключать, 
что если чудесное событіе относить къ 204 году, то воевода 
Леонтьевъ не могъ быть его свидѣтелемъ: въ сентябрѣ 204 
года Тамбовскимъ воеводою былъ уже Н. Л. Головкинъ 4). 
Получается, такимъ образомъ, въ записи нѣкоторое несоот
вѣтствіе. Чтобы устранить это, мы должны предположить 
ошибку въ приведенномъ текстѣ записи, и именно ошибку 
въ хронологіи, такъ какъ назвать одного воеводу вмѣсто дру
гого очевидецъ—авторъ записи, конечно, не могъ. Но, какъ 
мы сейчасъ говорили, важная для насъ хронологическая дата 
записи имѣетъ видъ не первоначальный, а уже видоизмѣ
ненный. Отсюда и ошибка должна быть отнесена не на счетъ 
автора записи, а на счетъ того, кто перелагалъ дату и, оче
видно, неправильно произвелъ вычисленіе: изъ прежней циф
ры было отнято 5508, а не 5509 лѣтъ, какъ бы слѣдовало 5). 
Соображая всѣ эти обстоятельства, мы придемъ къ заклю
ченію, что въ подлинной записи стоялъ 7203 годъ и что, 
слѣдовательно, чудо отъ иконы совершилось 6 декабря 1694 
года 6). Но здѣсь мы напомнимъ читателямъ сдѣланную нами 
выше (глава V, примѣч. 7) замѣтку о томъ, что святитель 
Питиримъ въ 203 г. былъ въ Москвѣ. Въ извѣстіи объ этомъ 
пребываніи святителя пе указано мѣсяца и числа, и, слѣдо
вательно, ничто не мѣшаетъ отнести послѣднюю поѣздку 
именно па зиму 1694—1695 гг. При такой догадкѣ отсут
ствіе святителя ІІитирима въ соборѣ во время чудеснаго со
бытія объясняется просто тѣмъ, что святителя тогда не было 
и въ Тамбовѣ. Вмѣстѣ съ этимъ падаетъ и то единственное 

4) То-же, стр 100.
5) Подобныя ошибки, какъ увидимъ въ слѣдующей главѣ, 

не разъ допускались авторами, писавшими о святителѣ 
Питиримѣ.

6) Точнѣе—подъ 6 декабря.



— 351 —

осповапіе. па которомъ держится мысль г. М—ва о тяжяой 
болѣзни святителя.

Такимъ образомъ, были ли послѣдніе годы 'святителя 
Цитирима періодомъ его болѣзненнаго состоянія и неволь
ной остановки его дѣятельности, или же, наоборотъ, тѣлесныя 
силы и энергія не покидали святителя до самыхъ послѣд
нихъ дней и смерть поразила его неожиданно,—намъ совер
шенно неизвѣстно. 28 іюля 1697 г. 7). Господь отозвалъ къ 
Себѣ добраго пастыря, полагавшаго душу свою за овцы. 
„Честное и многотрудное тѣло" его было погребено въ пра
вомъ придѣлѣ каѳедральнаго собора, у южной стѣны,—па 
мѣстѣ, вѣроятно, заранѣе избранномъ самимъ строителемъ 
собора. Кончина святителя вызвала искреннія слезы у всѣхъ 
его духовныхъ чадъ. „Вся паства, ио словамъ одной руко
писи, отъ высокороднаго до худороднаго, отъ богатаго до 
бѣднаго, отъ господина до раба долго, долго скорбѣла и пла
кала о святителѣ Питиримѣ, какъ объ отцѣ родномъ" 8). 
Это трогательное единодушіе въ скорби о почившемъ объ
ясняется, конечно, тѣми высокими добродѣтелями, въ кото
рыхъ, какъ сообщаетъ Тамбовская лѣтопись, „успѣвалъ" 
святитель. II дѣйствительно, хотя время истребило большую 
часть письменныхъ памятниковъ дѣятельности святителя ГІи- 
тирима, однако и въ немногихъ дошедшихъ до пасъ свѣдѣ
ніяхъ ясно выступаетъ высокій нравственный образъ этого 
святителя. Смиреніе и простота въ жизни, искреннее благо
честіе и церковность, любовь къ уединенію и усердная за
бота о насажденіи монашества въ Тамбовѣ, — эти черты ду
ховнаго облика святителя Питирима перешли въ память по
томства. Но, проводя строгую подвижническую жизнь, ІІи- 
тиримъ былъ въ тоже время опытнымъ и умѣлымъ хозяи- 

7) Что кончину святителя, по несомнѣннымъ даннымъ, 
должно относить къ 1697 году,—это будетъ обстоя
тельно доказано въ слѣдующей главѣ „очерка".

8) Прот. I. Кобяковъ. Святитель Питиримъ .. стр. 34.
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помъ, „свой домъ добрѣ правящимъ". По своему правствепно- 
практическому складу нашъ святитель очень близко походилъ 
на своего современника святителя Митрофана, съ тѣмъ раз
личіемъ, что, благодаря историческимъ ^условіямъ, дѣятель
ность послѣдняго была значительно шире.

Послѣ кончины святителя Питирима для Тамбова скоро 
наступили печальныя времепа. Въ 1701 г. Тамбовская епар
хія была лишена самостоятельности, архіерейскій дворъ „по 
описи" запечатанъ, а ризница, жалованныя вотчинпыя гра
моты и крѣпости взяты въ Монастырскій Приказъ 9). Про
чія же бумаги, оставшіяся отъ времени святителя Питирима, 
вѣроятно, были брошены безъ вниманія. Главный памятникъ 
трудовъ святителя—каѳедральный соборъ,—вмѣстѣ съ дру
гими его сооруженіями, стоялъ недостроеннымъ и постепенно 
разрушался. При такихъ обстоятельствахъ и память о свя
тителѣ Питиримѣ естественно умалилась. Преданія о немъ 
жили лишь въ небольшомъ кружкѣ соборнаго духовенства и 
въ двухъ Тамбовскихъ монастыряхъ: Трегуляевомъ и Возне- 
сепскомъ. Только къ концу прошлаго вѣка, когда каѳедраль
ный соборъ былъ приведенъ въ надлежащій порядокъ, ико- 
пы и другія вещи, оставшіяся отъ святит. Питирима, стали 
привлекать благоговѣйное вниманіе къ себѣ и къ самому 
святителю. Но особенное чествованіе его памяти началось 
съ 1832 года, когда нѣкоторые больные получали въ соп
цомъ видѣніи отъ новоявленнаго угодника св. Митрофана 
указаніе отправиться въ Тамбовъ и здѣсь, у гробницы Пи
тирима, чудесно исцѣлялись. Благодаря этому, имя нашего 
святителя сдѣлалось извѣстно не только во всемъ Тамбов
скомъ краѣ, но и въ окрестныхъ губерніяхъ. Случаи пора
зительныхъ исцѣленій но молитвамъ Питирима стали запи
сываться при соборѣ въ особую внигу. Въ настоящее время 

9) Рязанскія Достопамятности, собр. архим. Іеронимомъ, 
стр. 116. Описаніе документовъ Свят. Сѵнода, т. І-й. 
столб. 550.



— 353 —

число такихъ записей достигаетъ 240, а совершившееся въ 
прошломъ году воспоминаніе двухсотлѣтія со дня блажен
ной кончины святителя сопровождалось еще новымъ дока
зательствомъ того, какъ „много можетъ молитва праведнаго“ 
(исцѣленіе отрока Сешотовичъ-Троцкаго). Съ другой стороны, 
это рѣдкое торжество, собравшее многочисленныхъ богомоль
цевъ, служило явнымъ подтвержденіемъ и того, что духов
ная связь Тамбовской паствы со святителемъ ІІитиримомъ 
съ теченіемъ времени не только не слабѣетъ, по все болѣе 
укрѣпляется.

(Окончаніе будетъ).

О необходимости образованія крестьянской 
женщины.

Для всякаго человѣка, болѣе или мепѣе близко стоя
щаго къ дѣлу народнаго образованія, должно быть замѣт
нымъ то обстоятельство, что дѣвочки посѣщаютъ школы въ 
количествѣ весьма маломъ сравнительно съ мальчиками. 
Школъ такихъ, гдѣ бы количество обучающихся дѣтей того 
и другого пола было хотя бы приблизительно одинаково, 
очень мало, да при томъ такое счастье выпадаетъ на долю 
только тѣхъ немногихъ селъ, гдѣ есть школы спеціально 
женскія. Въ большинствѣ же сельскихъ школъ, огромное ко
личество которыхъ составляютъ школы смѣшаннаго типа, 
женскій элементъ такъ незначителенъ, что эти школы точ
нѣе было бы назвать не смѣшанными, а прямо мужскими. 
Это должно сказать какъ о церковныхъ школахъ, такъ въ 
особенности о земскихъ и министерскихъ. ')

’) Но отчетамъ за истекшій 1896 — 7 учебный годъ (Тамб. 
Епарх Вѣд. № 21 за 1898 годъ) количество учащихся 
дѣтей всей епархіи опредѣляется такъ: въ школахъ цер
ковныхъ мальчиковъ 34979, дѣвочекъ 7245, въ школахъ 
другихъ вѣдомствъ мальчиковъ 43753, дѣвочекъ 7889,
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Причины этого печальнаго явленія понятны. Онѣ та
ятся какъ еъ бытовыхъ условіяхъ народной жизни, такъ глав
нымъ образомъ въ непросвѣщенности нашего народа. Из
вѣстно, что мальчикъ школьнаго возраста у крестьянъ бы
ваетъ менѣе полезенъ въ домашнемъ быту, чѣмъ дѣвочка. 
Если онъ и занимается какими—либо дѣлами, то это можно 
сказать, главнымъ образомъ, только относительно весны и 
лѣта, когда онъ работаетъ съ отцомъ въ прлѣ, помогаетъ 
ему на гумнѣ, въ огородѣ, пасетъ скотину, ѣздитъ съ ло
шадьми „въ ночное" и т. д. Что же касается до осени и 
зимы, то въ это время онъ въ большинствѣ случаевъ без
дѣйствуетъ. Иное совсѣмъ значеніе дѣвочки. Послѣдняя всегда 
оказывается нужною въ семьѣ и съ раннихь лѣтъ исполня
етъ различныя обязанности въ домѣ. Она всюду помогаетъ 
матери и сопровождаетъ ее во всѣхъ дѣлахъ: нерѣдко вмѣ
стѣ съ нею она топитъ печь, она мететъ и прибираетъ въ 
избѣ, моетъ, ткетъ, прядетъ, шьетъ на семью, она, наконецъ, 
„няньчитъ" и забавляетъ малыхъ дѣтей и въ этомъ случаѣ 
является ближайшей и никѣмъ незамѣнимой помощницей 
матери. Понятно послѣ этого, какъ дорога бываетъ дѣвочка 
для семьи, особенно такой, гдѣ мало рабочихъ женскихъ 
рукъ. Въ особенности нужна она бываетъ въ началѣ осени, 
когда начинается время спеціально женскихъ работъ, извѣ
стное на простонародномъ языкѣ подъ именемъ „бабьяго 
лѣта". Вслѣдствіе этого происходитъ то, что въ то время 
какъ „озорника" и „бездѣльника" мальчика родители всѣми 
силами стараются проводить въ школу и заставить учиться,

т. е. въ первыхъ—дѣвочки составляютъ ‘/е часть всего 
числа учащихся дѣтей,'во вторыхъ - почти ' '7 Но если 
изъ этого числа мы исключимъ число дѣтей, обучаю
щихся въ школахъ спеціально женскихъ и мужскихъ, 
и примемъ во вниманіе однѣ смѣшанныя школы, то 
число дѣвочекъ въ этихъ школахъ сравнительно съ 
мальчиками окажется совершенно незначительнымъ. 



дѣвочку, какъ болѣе полезную и нужную въ семьѣ, зачастую 
намѣренно удерживаютъ дома.

Но несомнѣнно то, что главная причина равнодушія 
крестьянъ къ женскому образованію заключается въ ихъ не
просвѣщенности и узкомъ взглядѣ на образованіе. 2) Нашъ 
темный простолюдинъ еще не дошелъ до сознанія всей раз
носторонней пользы для себя образованія, часто смотритъ 
на него съ точки зрѣнія своихъ матеріальныхъ и практиче
скихъ интересовъ и цѣнитъ его тогда только, когда ожида
етъ отъ него осязательной пользы въ будущемъ. Поэтому 
образованіе мальчика представляется ему болѣе выгоднымъ, 
чѣмъ дѣвочки. Мальчика ожидаетъ дѣятельность внѣ семьи, 
ему придется сталкиваться съ дѣлами общественнаго харак
тера, входить въ сношенія со всякими людьми, ему придется 
постоянно вращаться въ обществѣ, а можетъ быть и зани
мать какую-либо общественную должность. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ школьное образованіе можетъ принести ему суще
ственную пользу, тогда какъ для дѣвочки, вся будущая дѣ
ятельность которой ограничивается тѣснымъ кругомъ семьи, 
по мнѣнію крестьянъ, знанія не особенно нужны.

2) Изъ тѣхъ же отчетовъ видно, что наибольшая разность 
между количествомъ учащихся въ сельскихъ школахъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ падаетъ па крестьянское сосло
віе, сравнительно съ другими менѣе просвѣщенное.

Всѣ указанныя соображенія такъ или иначе задержи
ваютъ вриливъ дѣвочекъ въ школы и служатъ главною при
чиною того, что женское образованіе медленно подвигается 
впередъ. Въ то время какъ мущины, посѣщая въ большемъ 
количествѣ школы и постоянно вращаясь внѣ семьи, отовсю
ду набираются крупицъ знаній и мало по малу развиваются, 
женщина крестьянская, оставаясь въ тѣни отъ свѣта школы 
п пробавляясь изо дня въ день узкою сферою интересовъ, 
пе выходящихъ за предѣлы домашняго очага, естественно 
является наиболѣе отсталою и невѣжественной. Эта отста-
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лость сказывается во всѣхъ сторонахъ ея жизни духовной и 
практической. Достаточно обратить вниманіе на ея религі
озную жизнь, чтобы убѣдиться, какъ бѣдна она знаніями въ 
этой важнѣйшей области и какъ спутанны и неясны ея вѣ
рованія. Не говоря уже объ уставахъ и предписаніяхъ цер
кви, не говоря уже о таинствахъ и важнѣйшихъ христіан
скихъ праздникахъ, смыслъ и значеніе которыхъ для пея 
большею частію темны и непонятны, она часто не знаетъ 
самыхъ основныхъ истинъ вѣры, иногда даже не имѣетъ яс
ныхъ и опредѣленныхъ понятій о Богѣ, троичномъ въ ли
цахъ, которому она молится и служитъ всю свою жизнь. 
Вслѣдствіе духовнаго мрака и невѣжества, ея религіоз
ныя чувства стремятся найти удовлетвореніе въ одной толь
ко внѣшности и потому вся ея религія въ большинствѣ случа
евъ представляетъ ничто иное какъ сумму однихъ обрядовъ, 
въ строгомъ, неукоснительномъ исполненіи которыхъ опа по
лагаетъ всю сущность вѣры 1і спасенія. Послѣ этого нисколь
ко не удивительно, если въ жизни крестьянской женщины 
наряду съ ея глубокою религіозностію и примѣрнымъ благо
честіемъ легко и свободно уживаются безнравственные по
ступки и дѣла, если важнѣйшія требованія вѣры и нрав
ственнаго закопа часто приносятся въ жертву невѣжествен
нымъ обычаямъ и привычкамъ, освященнымъ практикой тем
наго стараго времени. Бри такой спутанности и неясности 
религіозно-нравственныхъ вѣрованій и понятій крестьянская 
женщина, естественно, неустойчива въ своихъ убѣжденіяхъ 
и легковѣрна; она свободно поддается всякаго рода оболь
щеніямъ, легко вѣритъ всякому нелѣпому слуху, всякимъ 
пустымъ разсказамъ проходимцевъ и праздныхъ людей. Вѣра 
въ темную силу и самыя нелѣпыя примѣты, которую только 
могло создать многовѣковое невѣжество нашего сельскаго на
рода, свое наибольшее отраженіе находитъ въ женской по
ловинѣ. По народнымъ понятіямъ, женщина преимуществен
но является органомъ дѣйствій нечистой силы и всякихъ



— 357

таипствеппыхъ явлепій. Въ самомъ дѣлѣ, кто въ нашихъ 
селахъ, какъ не женщины, особенно старыя, фигурируютъ 
въ качествѣ знахарокъ, колдуній и гадалокъ? Кому, какъ 
не женщинамъ, въ большинствѣ случаевъ, приписываются 
различпыя навожденія, заговоры, оборачиванія и т. п.? Кто, 
какъ не крестьянская женщина, преимущественно, поддер
живаетъ вѣру въ этихъ лѣшихъ, домовыхъ, вѣдьмъ и тому 
подобныхъ мнимыхъ существъ, которыхъ она зачастую бо
ится больше Бога и которыми она населила всѣ закоулки 
своихъ жилищъ? Непросвѣщенная крестьянская женщина 
создала цѣлый міръ особыхъ примѣтъ, которыя часто имѣ
ютъ рѣшающее значеніе въ ея дѣлахъ; она содержитъ мно
жество суевѣрныхъ обрядовъ и обычаевъ, которыми сопро
вождаетъ всѣ важные моменты жизни человѣка, начиная отъ 
его рожденія и до самой смерти. Словомъ, крестьянская жен
щипа является главною представительницей народнаго невѣ
жества со всѣми его темными сторонами, служа хранитель
ницею нелѣпыхъ суевѣрій, предразсудковъ и дурныхъ обы
чаевъ.

Само собою понятно, что такая духовная нищета кресть
янской женщины неизбѣжпо влечетъ за собою нищету и убо
жество ея практической жизни. Стоитъ лишь посмотрѣть на 
ея семейную жизнь, послѣдить за тѣмъ, какъ она ведетъ изо 
дня въ день свое‘несложное хозяйство и управляется съ дѣ
лами, чтобы убѣдиться въ этомъ. Здѣсь ясно обнаруживают
ся ея нерасторопность, неумѣнье справляться съ болѣе сло
жными дѣлами, отсутствіе паходчивости въ затруднительныхъ 
случаяхъ и недостатокъ предусмотрительности; она мало вла
гаетъ разсудка въ свои домашнія дѣла и пробавляется ис
ключительно примѣромъ другихъ, все у ней идетъ однообраз
но, по разъ заведенному порядку и традиціямъ прежняго 
времени, за предѣлы которыхъ она не въ силахъ выступить, 
а потому она сама не можетъ улучшить свой бытъ, создать 
новый порядокъ своей жизни. Женщина крестьянская въ
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большинствѣ случаевъ пе имѣетъ понятія о самыхъ необхо
димыхъ санитарныхъ мѣрахъ, не знаетъ самыхъ элементар
ныхъ правилъ гигіенической жизни и ухода за дѣтьми. Не
ряшливое содержаніе семьи, отсутствіе чистоты и безпоря
докъ, чумазыя, часто неумытыя дѣти, грязный и сорный 
полъ, закоптѣлыя стѣны, по которымъ снуютъ взадъ и впе
редъ тараканы, мухи и тому подобныя насѣкомыя, спертый, 
душпый воздухъ—все это невольно останавливаетъ па себѣ 
вниманіе при входѣ почти во всякую крестьянскую избу. А 
потому не удивительно, если въ народной средѣ быстро воз
никаютъ и безпрепятственно распространяются разныя эпи
демическія болѣзни, если ежегодно въ каждомъ селѣ почти 
одна треть рождающихся дѣтей умираетъ отъ неумѣлаго ухо
да и дурнаго питанія.

Вотъ эти печальные плоды невѣжества крестьянской 
женщины! Конечно нельзя этого утверждать обо всѣхъ сель
скихъ женщинахъ, изъ среды коихъ несомнѣнно найдется 
весьма много и такихъ, которыя но чистотѣ и управности 
своей жизни могутъ служить примѣромъ для другихъ; одна
ко долгъ справедливости требуетъ въ тоже время сознаться, 
что такихъ хозяекъ и матерей едва ли найдется и половина 
въ каждомъ селѣ.

Но мы не будемъ подробпо распространяться о недо
статкахъ жизни современной крестьянской женщины; ду
мается, что тотъ, кто близко стоитъ къ пароду, кому хотя 
поверхностно приходилось взглянуть на его бытовую жизнь, 
тотъ сознаетъ, что пе столько отъ условій чернорабочей жиз
ни, не столько отъ нужды и бѣдности матеріальной, сколько 
отъ невѣжества женщины крестьянской, ея неумѣнья жить, 
такъ печальна, такъ убога и неприглядна эта жизнь. Замѣ
тимъ только то, что такое невѣжество крестьянской женщи
ны помимо того, что неблагопріятнымъ образомъ отзывается 
на характерѣ ея бытовой жизни, еще печально по дурному 
вліянію па просвѣтительную дѣятельность школъ. Жепщира, 



359 —

какъ извѣстно, имѣетъ громадное вліяпіе па развитіе дѣтей 
и по самому естественному положенію своему въ семьѣ, какъ 
матери и хозяйки, она призвана быть первоначальной руко
водительницей и наставницей молодого поколѣнія. Въ тиши 
семейнаго очага, вдали отъ волненій и соблазновъ внѣшней 
жизни она совершаетъ святое дѣло: она сообщаетъ дѣтямъ 
первые уроки вѣры и благочестивой жизни, предохраняя ихъ 
отъ развращающаго вліянія дурныхъ примѣровъ, она воспи
тываетъ добрыя чувства, чистыя намѣренія, влагаетъ въ 
юныя дѣтскія души все лучшее въ нравственномъ смыслѣ, 
что должно стать краеугольнымъ камнемъ ихъ послѣдующаго 
развитія, путеводною звѣздою въ жизни. Но если женщина 
сравнительно просвѣщенная, хотя бы элементарнымъ обра
зованіемъ, можетъ служить пособницею школѣ въ ея обра
зовательно-воспитательныхъ цѣляхъ, если чрезъ благотворное 
вліяніе на дѣтей и семью она дѣйствительно можетъ оказать 
громадную услугу просвѣщенію общества и облагороженію 
его нравовъ, то, понятно, нельзя этого ожидать отъ 
женщины непросвѣщенной. Не зная сама истинъ вѣры, не 
наученная правиламъ доброй нравственности и благоприли
чія, она не можетъ ничего подобнаго сообщить и дѣтямъ. 
Напротивъ такая мать будетъ воспитывать дѣтей въ атмо
сферѣ своихъ дурныхъ привычекъ, невѣжественныхъ поня
тій и обычаевъ и своими примѣрами и рѣчами съ самыхъ 
первыхъ дней -жизни будетъ невѣжественнымъ образомъ влі
ять на нихъ. Она еще надъ колыбелью будетъ нашептывать ди
тяти нелѣпыя саги про лѣшихъ, домовыхъ и т. п., будетъ напѣ
вать дурныя пѣсни, забавлять дурными забавами. Короче ска
зать, невѣжественная мать, не зная правилъ разумнаго вос
питанія и не имѣя возможности благотворно воздѣйствовать 
па дѣтей, воспитаетъ ихъ по образу и подобію своему, т. е., 
съ такими недостатками и привычками, которыми обладаетъ 
сама. Въ жизни обыкновенно такъ и бываетъ. У насъ въ 
народѣ есть пословица очень характерная въ данномъ слу
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чаѣ: „каково дерево, таковы отъ него родятся и плоды." Въ 
приложеніи къ людямъ эга пословица означаетъ, что отъ 
нравственно дурныхъ родителей родятся такія же и дѣти. 
Все дурное въ данномъ случаѣ наслѣдуется дѣтьми не чрезъ 
кровное ихъ рожденіе отъ дурныхъ родителей, а въ процессѣ 
ихъ первоначальнаго воспитанія. Богъ каждому человѣку 
даетъ душу чистую, съ задатками добра, предназначенную 
къ постепенному совершенствованію чрезъ упражненіе и раз
витіе этихъ добрыхъ задатковъ. Но появляясь на свѣтъ Бо
жій въ грѣховной и нечистой атмосферѣ дурной среды, на
ходясь съ первыхъ дней своей жизни подъ вліяніемъ невѣ
жественныхъ воспитателей, подъ постояннымъ воздѣйствіемъ 
ихъ нехорошихъ примѣровъ и рѣчей, которые задерживаютъ 
развитіе лучшихъ сторонъ дѣтской души, и лишь питаютъ 
и усиливаютъ врожденную удобопреклонность ко злу, эта 
юная и чистая душа съ раннихъ лѣтъ тускнѣетъ, заірав
няется и дитя мало по малу, безсознательно для себя и не
замѣтно для другихъ, становится дурнымъ, какъ будто бы 
оно и родилось такимъ. Такова сила первоначаланаго влія
нія па дѣтей. И уже послѣ пи заботливое воспитаніе, ни 
школа, пи жизнь и никакое громадное образованіе часто бы
ваютъ не въ силахъ совершенно измѣнить первоначальное 
паиравлепіе, потому что „съ великимъ трудомъ истребляется 
то, что прививается въ дѣтствѣ" *).  А такъ какъ жешцииа 
въ качествѣ матери ближе всѣхъ стоитъ къ дитяти и потому 
больше всѣхъ вліяетъ па него, такъ какъ чрезъ нее преиму
щественно дитя получаетъ впечатлѣнія отъ окружающаго 
міра и пріобрѣтаетъ первоначальныя познанія, то понятно 
само собою, что то или другое направленіе въ жизни дитя
ти—хорошее или дурное—главнымъ образомъ зависитъ отъ 
характера и развитія матери.

*) Блаж. Августинъ. Исповѣдь.

Все сказанное подтверждаетъ ту уже извѣстную истипу, 
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что для того, чтобы оразовать и воспитать молодое поколѣніе 
путемъ піколы, необходимо обратить серьезное вниманіе и 
на образованіе крестьянской женщины— этой паилучшей по
собницы школы, первоначальной руководительницы и настав
ницы молодого поколѣнія. Только въ этомъ случаѣ народпое 
просвѣщеніе станетъ па твердую и падежпую почву и бу
детъ полно, благотворпо; только съ просвѣщеніемъ кресть
янской женщины и можно подорвать въ корнѣ всю силу на
роднаго невѣжества, которое таится главнымъ образомъ въ 
женской половинѣ. Иначе отсталая и невѣжественная во 
всѣхъ отношеніяхъ женщипа всегда будетъ служитъ суще
ственнымъ тормазомъ народнаго развитія, парализуя своимъ 
дурнымъ вліяніемъ всякое доброе насажденіе школы.

Псаломщикъ //. Ястр^цввъ,

Иноѳиархіальныя извѣстія и замѣтки.
Чествованіе памяти А. С. Пушкина въ учебныхъ заве

деніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Министерство 
Народнаго Просвѣщенія,обсудивъ сообщенныя попечителями 
учебныхъ округовъ предположенія относительно предстоя
щихъ празднествъ по случаю исполняющейся, 26-го мая те
кущаго года, столѣтней годовщины со дня рожденія А. С. 
Пушкина, циркулярно сообщило на дняхъ но учебнымъ ок
ругамъ нѣкоторыя указанія относительно устройства озна
ченнаго торжества въ подвѣдомственныхъ ему учебныхъ за
веденіяхъ. Указанія эти намѣчены, однако, въ общихъ чер
тахъ, и усмотрѣнію начальства подлежащихъ заведеній пре
доставляется допускать отъ нихъ отступленія, если таковыя 
будутъ признаны необходимыми по мѣстнымъ условіямъ. При
давая высокое воспитательное значеніе предстоящему торже
ству, но пе желая стѣснять распоряженій мѣстнаго учебна
го начальства, министерство нашло нужнымъ ограничиться 
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слѣдующими указаніями: 1. 26-го мая, въ присутствіи имѣю
щихся на лицо въ учебныхъ заведеніяхъ воспитанниковъ и 
воспитанницъ, отслужить заупокойную литургію и панихиду 
по усопшемъ поэтѣ. II. По отправленіи Богослуженія устро
ить: 1) въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, торжественныя 
собранія съ произнесеніемъ соотвѣтственныхъ рѣчей, гдѣ то 
окажется возможнымъ; 2) въ среднихъ учебныхъ заведені
яхъ—акты съ произнесеніемъ рѣчей, чтеніемъ статей о зна
ченіи Пушкина для русскаго народа и отрывковъ изъ сочи
неній поэта и исполненіемъ музыкальныхъ пьесъ, написан
ныхъ на слова Пушкина; 3) въ низшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ—чтеніе статей о Пушкинѣ и отрывковъ изъ его про
изведеній. Для раздачи учащимся Министерствомъ Народна
го Просвѣщенія предложено пріобрѣсти: 1) медали въ на
мять А. С. Пушкина, выбитыя Императорскою академію на
укъ (для раздачи выпускнымъ воспитанникамъ и воспитан
ницамъ, которые будутъ удостоены награжденія въ настоя
щемъ году). 2) сборникъ избранныхъ стихотвореній Пушки
на изданія Министерства Финансовъ (для лучшихъ учени
ковъ и ученицъ высшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заве
деній), и 3) портреты Пушкина, издаваемые по почину ака
деміи наукъ (для разсылки въ народныя школы). Временемъ 
празднованія юбилея для всѣхъ учебныхъ заведеній вѣдом
ства устанавливается 26-е мая: этотъ день приходится ме
жду двумя свободными отъ учебныхъ занятій днями, и та
кимъ образомъ, учащіеся будутъ имѣть въ своемъ распоря
женіи три дня, которые и могутъ быть удѣлены для устрой
ства торжества. Въ виду крайней затруднительности окон
чить учебныя занятія во всѣхъ округахъ къ 26-му мая, ми
нистерство рѣшило не нарушать нормальнаго хода учебныхъ 
занятій и испытаній, которыя и окончатся вч> обыкновенное 
(установленное) время. („ІІр. Вѣсти.“).

Дѣйствіе архипастырской проповѣди. „Орлов. Еп Вѣд.“ 
передаютъ о слѣдующихъ благихъ результатахъ проповѣдей 
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епископа Никанора, произносимыхъ имъ въ Смоленскѣ. 1-го 
марта 1898 года въ Смоленскѣ готовился благотворительный 
спектакль. Преосвященный Никаноръ въ тотъ же день за 
литургіей обратился къ смольнянамъ, во множествѣ посѣщав
шимъ его богослуженіе, со словомъ укоризны за подобное 
приготовленіе въ такой печальный день. „Намъ ли,—гово
рилъ преосвященный, —веселиться въ печальный день царе
убійства—намъ ли, гражданамъ того многострадальнаго го
рода, который такъ славенъ глубокою преданностію своимъ 
царямъ, такъ геройски стоялъ обороною всей Россіи въ ли
холѣтье безцарственной эпохи жизни Россіи и такъ самоот
верженно боролся за самодержавное русское государство въ 
достопамятный 1812 годъ?! Прилипни, языкъ мой къ юртани 
моему, и забавна буди десница моя, аще не помяну славныхъ 
Царей моихъ въ сей день печали, да скажетъ каждый изъ 
насъ нынѣ и да пойметъ всякій: вѣдь есть еще 350 дней, 
когда можно всячески веселиться публично и невозбранно. 
Для чего же нарушать несвойственными публичными зрѣли
щами и увеселеніями сей, одинъ изъ немногихъ, сугубо пе
чальный и многоплачевный день горести всей Россіи?!. Спек
такль былъ отложенъ.

22 октября 1896 года, при освященіи военнаго собра
нія въ Смоленскѣ, преосвященный говорилъ военному обще
ству: „Если развлеченія ваши, доблестные вожди и воины, 
неуклонно должны быть соображены съ уставами и поряд
ками воинскими, то не тѣмъ ли болѣе они должны быть со
ображены съ законами и уставами христіанской жизни и 
благонастроенности?! Здѣсь невольно выступаетъ больное мѣ
сто нашихъ свѣтскихъ развлеченій подъ воскресные и празд
ничные дни. Архипастырски молю васъ, братіе, почтите Сына 
Божія, пострадавшаго за насъ и воскресшаго, достодолжнымъ 
памятованіемъ дня Его воскресенія!.."

Послѣ такой рѣчи преосвященнаго, въ военномъ собра
ніи не бываетъ никакихъ развлеченій наканунѣ праздниковъ...
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Въ 1896 и 1897 годахъ своими словами о пасхальной по
мощи бѣднымъ преосвященный Наканоръ побудилъ смолен
скую публику къ небывалому дотолѣ въ городѣ сбору по
жертвованій на праздникъ бѣднякамъ.

Епарх. библіотека въ г. Вяткѣ. Въ г. Вяткѣ 10 января 
состоялось въ зданіи духовной консисторіи торжество освя
щенія и открытія преосвященнымъ Алексіемъ епархіальной 
библіотеки съ безплатною при ней читальней для лицъ всѣхъ 
сословій. Въ изящно убранномъ помѣщеніи библіотеки пре
освященнымъ былъ совершенъ молебенъ съ водосвятіемъ, при 
чемъ владыка сказалъ рѣчь о духовно-просвѣтительныхъ за 
дачахъ открываемой библіотеки. По окончаніи молебна, па
роду были розданы правила пользованія книгами и періоди
ческими изданіями библіотеки-читальни, и избранная публика, 
среди которой находились представители свѣтскаго общества, 
прикосновенные къ дѣлу народнаго просвѣщенія, а также 
мѣстное духовенство и корпораціи духовно-учебпыхъ заведе
ній, направились въ залъ присутствія консисторіи, гдѣ и со
стоялся актъ открытія библіотеки. На актѣ преподаватель 
семинаріи А. И. Одоевъ прочелъ историческую записку объ 
учрежденіи библіотеки съ характеристикой духовнаго состо
янія разныхъ, по преимуществу русскихъ, мыслителей, ищу
щихъ удовлетворенія духовнымъ запросамъ внѣ тѣснаго об
щенія съ христіанскою религіей и православною Церковью. 
Затѣмъ преосвященный, послѣ повой краткой рѣчи, объявилъ 
библіотеку „открытою". Торжество закончилось пѣніемъ 
„Тебе Бога хвалимъ" и чтеніемъ привѣтственныхъ телеграммъ. 
По словамъ „Цер. Вѣст.“, мысль о созданіи библіотеки воз
никала неоднократно и ранѣе. Но свое осуществленіе эта мысль 
получила только съ пріѣздомъ въ Вятку преосвященнаго 
Алексія. Созданный имъ комитетъ собралъ по подпискѣ отъ 
духовенства 2600 р., духовно учебныхъ заведеній 185 р. и 
лицъ разныхъ сословій 1000 р., всего болѣе 3 тысячъ съ 
половиной, да получилъ отъ духовнаго концерта болѣе 300 р. 
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и изъ средствъ епархіи, по назпаченію епархіальнаго съѣзда, 
1000 рублей. Но собранныхъ такимъ путемъ пяти тысячъ 
рублей было недостаточно даже для устройства приличнаго 
зданія для библіотеки. Къ счастію, закончившійся къ этому 
времени ремонтъ консисторіи освободилъ три просторныхъ 
комнаты, которыми комитетъ, по предложенію консисторіи, 
и воспользовался. Опъ приспособилъ ихъ для библіотеки, 
обставилъ библіотечною мебелью, пріобрѣлъ по заранѣе со
ставленнымъ спискамъ книги и, наконецъ, выработалъ уставъ 
библіотеки-читальни и правила пользованія книгами. Соста
вилась библіотека изъ книгъ старой библіотеки, книгъ, по
жертвованныхъ разными лицами и учрежденіями (среди нихъ 
видное мѣсто занимаютъ пожертвованія казанской духов, 
академіи и многихъ ея профессоровъ) и книгъ, вновь прі
обрѣтенныхъ на сумму свыше 700 руб. Несмотря па срав
нительно небольшое количество книгъ (около 4500 томовъ, 
считая въ томъ числѣ брошюры), составъ библіотеки очень 
разнообразенъ и разсчитанъ на удовлетвреніе духовныхъ по
требностей различной по образованію и возрасту публики. 
Первое мѣсто въ ней, конечно, занимаетъ богословскій от
дѣлъ со многими подраздѣленіями; затѣмъ слѣдуетъ отдѣлъ 
церковно-историческій съ виднымъ подъ-отдѣломъ „исторіи 
вятскаго края", далѣе—довольно богатый миссіонерскій-иро- 
тивораскольническій и отдѣлъ періодическихъ изданій духов
ныхъ и свѣтскихъ, соотвѣтствующихъ цѣлямъ библіотеки. 
Заслуживаютъ вниманія и послѣдніе отдѣлы—церковно-школь
ный и книгъ для дѣтей и простого народа. Условія пользо
ванія книгами библіотеки - общедоступны. Плата за чтеніе 
книгъ и новыхъ періодическихъ изданій и газетъ на дому 
назначается въ годъ 3 р., на полгода 2 руб. и па мѣсяцъ 
50 к.; плата за чтеніе книгъ и старыхъ періодическихъ из
даній на дому—въ годъ 2 р., на полгода 1 р. и на мѣсяцъ 
30 к. Пользованіе книгами и журналами только по отдѣлу 
для дѣтей и простого народа—безплатное. Библіотека унрав- 
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ляется комитетомъ изъ 12 членовъ; въ числѣ ихъ находятся 
предсѣдатель, завѣдующій библіотекой и казначей. Выдачей 
книгъ и журналовъ завѣдуетъ особый библіотекарь, получа
ющій особое жалованье.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышелъ двадцать четвертый выпускъ

ТРОИЦКИХЪ листковъ.
Листки по Евангелію оть Матѳея съ зачала 80-го по зачало 160-е.

(Глава 19, 31—25 46).
Съ 12 рисунками въ текстѣ. Всѣхъ рисунковъ, въ четы

рехъ выпускахъ листковъ по Евангелію (начато съ выпуска 
21-го) до 52. Цѣна каждаго выпуска 40 к., съ пересылкой 
50 к. Толкованіе Евангелія въ сихъ листкахъ ведется по 
плану, одобренному въ Бозѣ почившимъ святителемъ Ѳеофа- 
номъ-затворникомъ, и имѣетъ цѣлію дать не только всѣмъ 
доступное объясненіе священнаго текста, но и духовное на
зиданіе по руководству св. Отцевъ и учителей нашей Церк
ви Православной.

Изъ другихъ изданій редакціи вышли въ 1898 году
Жизнь пустынныхъ Отцевъ. Цѣна книги 1 р., съ пер. 

1 р. 40 к., на веленевой бумагѣ 1 р. 20 к., съ пер. 1 р. 
50 к., въ папкѣ-корешкѣ 1 р. 50 к., съ пер. 2 р., въ ко
ленкорѣ съ золотымъ тисненіемъ 2 р., съ пер. 2 р. 50 к., 
въ переплетахъ имѣются только экземпляры на веленевой 
бумагѣ.

Чему учитъ насъ прекрасныгі Божій міръ? Цѣна 30 к. 
съ перес. 45 к.

Три врага нашего спасенія. О борьбѣ съ главными стра
стями. Цѣна книжки 15 к., съ пер. 20 к.

Добрые совѣты говѣющимъ. Цѣпа 10 к., съ перес. 15 к.
Востани спящій! Троицкое чтеніе для говѣющихъ. 

Цѣна 30 к., съ перес. 45 к.
Выпускъ 25-й, въ которомъ будешь закончено толкованіе 

Евангелія отъ Матѳея, печатается.
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РАСПРОДАЖА
ПО САМЫМЪ ДЕШЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ

ВЪ МАГАЗИНѢ

НИКОНОВА,
Тамбовъ, Гимназическая улица,

НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА СЪ 20” ЯНВАРЯ 1899 ГОДА,
ВСЕГО БЕЗЪ ИСКЛЮЧЕНІЯ МАНУФАКТУРНАГО ТОВАРА

СЪ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЮ СКИДКОЙ,

ВЪ РАСПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ:
*• а ѵI Ьп я И и 11 а А ѵ-л Н і Н * • ѵ и м Ш Я •• —

сукно, трико, драпъ, шелковыя и шерстяныя матеріи для 
дамскихъ платьевъ, плюшъ, бархатъ, парча, галупъ и глазеты; 
одѣяла и платки; полотно и всевозможныя бумажныя товары, 
а также готовое мужское и дамское платье; мѣховой товаръ 
и шубы. Цѣны на весь безъ исключенія товаръ поставлены 

самыя дешевыя.

РАСПРОДАЖА ВЕЗЪ ЗАПРОСА.
8—10.
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