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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.^

Указы ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода Его Преосвященству, Преосвя
щеннѣйшему Иннокентію, Епископу Тамбовскому и 

Шацкому.
I.

О назначеніи лицамъ духовнаго званія пособій изъ Сино
дальныхъ суммъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе но дѣлу 
о назначеніи лицамъ духовнаго званія пособій изъ Сѵнодальныхъ 
сѵммъ. Приказали: Принимая во вниманіе: а) что ио В ы со чай- 
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іп е утвержденному 3 іюня 1902 года Уставу о пенсіяхъ и 
единовременныхъ пособіяхъ для епархіальнаго духовенства уста
новлены на полученіе пенсій сокращеппые сроки, лицамъ же пе 
выслужившимъ пенсій, предоставлено право на полученіе едино
временныхъ пособій изъ казны, и б) что съ введеніемъ въ дѣй
ствіе новаго пенсіоннаго Устава несомпѣппо уменьшится число 
лицъ, нуждающихся въ призрѣніи епархіальныхъ Попечительствъ, 
которыя, вслѣдствіе сего, получатъ возможность оказывать болѣе 
дѣйствительную, чѣмъ прежде, помощь лицамъ духовпаго званія, 
на коихъ не распространяется дѣйствіе новаго пенсіоннаго Устава, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) предписать епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, чтобы при испрошеніи пособія изъ Сѵнодаль
ныхъ суммъ отнюдь не включали въ списки заштатныхъ священ- 
ноцерковнослужителей, оставившихъ службу при дѣйствіи помяну
таго устава, т. е. послѣ 18 іюня 1902 года, равно и семей
ствамъ таковыхъ лицъ и 2) поручить епархіальнымъ Началь- 
ствамъ, чтобы въ ежегодно представляемые Святѣйшему Сѵноду спи
ски лицъ, нуждающихся во вспомоществованіи, они включали лишь 
такихъ лицъ, коимъ не представляется возможности оказать до
статочное пособіе изъ епархіальнаго Попечительства и другихъ 
мѣстныхъ средствъ, и чтобы таковые списки представлялись въ 
Святѣйшій Сѵнодъ не позже 1-го сентября каждаго года; о 
чемъ, для исполненія по духовному вѣдомству, послать епархіаль
нымъ Преосвященнымъ печатные циркулярные указы. Марта 18 
дня 1903 года № 4.

II

Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 13 марта 1903 года 
№ 2160, открытъ при церкви деревни Ѵтепановки, Тамбовскаго 
уѣзда, самостоятельный приходъ изъ священника и псаломщика, съ 
тѣмъ, чтобы содержаніе причта обращалось исключительно на 
изысканныя мѣстныя сродства.



- 203 -

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
Опредѣленіе на мѣста.

Опредѣлены.-. 1) на священническія мѣста-, къ церкви 
Кирсановскаго Оржевскаго женскаго монастыря заштатный свя
щенникъ села Никольскаго Кабанья, Борисоглѣбскаго уѣзда, 
Іаковъ Веселовскій; къ церкви Козловскаго Ахтырско-Богоро
дицкаго женскаго монастыря заштатный священникъ села Бѣло- 
мѣстной Кріуши, Тамбовскаго уѣзда, Димитрій Бѣловидовъ; къ 
къ церкви села Жегалова, Темниковскаго уѣзда, псаломщикъ 
села Осиновки, Кирсановскаго уѣзда, Михаилъ Боголюбовъ; къ 
церкви села Кузьминки, Липецкаго уѣзда, надзиратель 1 Там
бовскаго духовнаго училища Михаилъ Богдановъ; къ церкви села 
Мучкапа, Борисоглѣбскаго уѣзда, учитель церковно-приходской 
школы при Лебедянскомъ Троицкомъ монастырѣ Петръ Халовъ; 
2) на діаконское мѣсто къ церкви села Никольскаго па 
Такаѣ, Борисоглѣбскаго уѣзда, псаломщикъ села Новоспасскаго 
на Кисельной Вершинѣ, того же уѣзда, Алексѣй Преображенскій.

^Перемѣщеніе.

Перемѣщены: священникъ церкви села Кочетовки, Тамбов
скаго уѣзда, Іоаннъ Политовъ —па таковое же мѣсто къ церкви 
села Троицкихъ Росляй, Моріпанскаго уѣзда; священникъ церкви 
села Никольскаго, Липецкаго уѣзда, Владиміръ Романовскій — 
на таковое же мѣсто къ Казанской церкви г. Борисоглѣбска; 
священникъ церкви села Мокраго, Лебедянскаго уѣзда, Василій 
Вяжлипскій—на таковое же мѣсто къ церкви села Хоботца 
Старо-Космодаміанскаго, Козловскаго уѣзда; псаломщикъ клад
бищенской церкви города Борисоглѣбска Андрей Калугинъ-на 
таковое же мѣсто къ кладбищенской церкви города Липецка; 
псаломщикъ кладбищенской церкви города Липецка Сергій Ка
лугинъ— на таковое же мѣсто къ кладбищенской церкви г. Г,»-
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рисоглѣбска; псаломщикъ церкви села Гусапова, Борисоглѣбскаго 
уѣзда. Алексѣй 'Юрьевъ—па таковое же мѣсто къ церкви села 
Ново-Никольскаго, Усманскаго уѣзда-; псаломщикъ церкви села 
Ново-Никольсцаго, Усманскаго ѵѣзда, Семенъ Богоявленскій — 
на таковое же мѣсто къ церкви села Русанова, Борисоглѣбскаго 
уѣзда.

Увольненіе за штатъ.

Уволенъ за штатъ псаломщикъ церкви села Алешни, 
Шацкаго уѣзда, Василій Вороновъ, согласію его прошенію.

Назначеніе на должности.

Назначенъ священникъ. церкви села Знаменки Алексѣй Херу
вимовъ исправляющимъ должность благочиннаго по 2-му 
Козловскому округу

Утвержденіе въ должностяхъ,

Утверждены', въ должности помощника духовно-судеб
наго слѣдователя но 1 Темниксвсксму округу священникъ церкви 
села Бабѣева Михаилъ Розановъ; въ должностяхъ церковныхъ 
старостъ', при Успенской церкви г. Темаикова крестьянинъ Иванъ 
Самышкввъ на 1 трехлѣтіе, Николаевской церкви г. ІПацка 
мѣщанинъ Петръ Серпіоновъ на 1 трехлѣтіе, при церквахъ селъ: 
Тамбовскаго уѣзда, Митрополья отставной унтеръ-офицеръ Андроникъ 
Дерябинъ па 1 трехлѣтіе, Знаменскаго Кореана отставной капитанъ 
Александръ Величко на первое трехлѣтіе, Периксы — крестьянинъ 
Іаковъ Шершневъ на 2 трехлѣтіе, Борисоглѣбскаго уѣзда— Хо- 
муювки крестьянинъ Николай Урошлѳвъ на (> трехлѣтіе; Усман
скаго уѣзда, Дѣвицъ мѣщанинъ Василій Ѳеодоровъ на 4 трехлѣтіе; 
Кирсановскаго уѣзда—Инжавинья мѣщанинъ Петръ Герасимовъ на 
4 трехлѣтіе, Марьинки—крестьянинъ Василій ІЦербинипъ на 1 трех
лѣтіе, Моршанскаго уѣзда—Сосновки мѣщанинъ Михаилъ Брежневъ 
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па 2 трехлѣтіе, Кулеватова крестьянинъ Николай Ждановъ на 1 
трехлѣтіе; Козловскаго уѣзда —Сабуровки крестьянинъ Емельянъ 
Игнатьевъ на 1 трехлѣтіе; Шацкаго уѣзда—Чернигова крестья
нинъ Максимъ Борбашевъ на 3 трехлѣтіе, Каверина крестьянинъ 
Илья Некрасовъ на 1 трехлѣтіе; Елатомскаго уѣзда—Глядкова 
крестьянинъ Прокопій Ѳедотовъ на 1 трехлѣтіе, Кобякова крестья
нинъ Дмитрій Мапюгинъ на 1 трехлѣтіе, Мокраго крестьянинъ 
Лаврентій Денисовъ на 1 трехлѣтіе.

Увольненіе отъ должностей.

Уволены-. 1) отъ должности благочиннаго по 2 Козловскому 
округу свяіценпникъ Константинъ Иолитовъ, согласно прошенію; 2) 
отъ должности помощника духовно-судебнаго слѣдователя 
по 1 Тѳмпиковскому округу священникъ церкви села ІІІалъ Ва
силій Свѣтловъ, согласно прошенію 3) отъ должности псалом
щика псаломщикъ Троицкой церкви города Тамбова Василій 
Тимоѳеевъ съ исключеніемъ изъ духовнаго вѣдомства, согласно его 
прошенію.

Благодарность.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства церковному 
старостѣ церкви села Впндряевскаго Завода, Спасскаго уѣзда, крестья
нину Василію Кулясову за пожертвованіе имъ въ пользу церкви 600

Присоединеніе къ православію.

Іірисоеденены къ православію'- крестьянинъ деревни Олемѣнева, 
прихода с. Окселыиѣѳва, Шацкаго уѣзда, Парфеній Михаиловъ 
Лядинъ, изъ раскола безпоповскаго толка, священникомъ церкви 
названнаго села Василіемъ Бѣльскимъ, крестьянинъ деревни Вичут- 
ки, Спасскаго уѣзда, Игнатіи Лукіяновъ Сѣровъ изъ раскола 
бѣглиіоповскаго толка священникомъ церкви села Дубасова, того 
же уѣзда, Алексѣемъ Троѳиольскимъ; крестьянская дѣвица деревни 
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Выти, прихода села Сядейкп, Спасскаго уѣзда, Татіана Дмитрі
ева Галдина, изъ раскола Австрійскаго толка— мѣстнымъ священ
никомъ Григоріемъ Пбтапьевымъ.

Исключеніе умершихъ изъ списковъ.

За смертію исключаются изъ списковъ'- Діаконъ церкви 
села Почкова, Елатомскаго уѣзда, Алексѣй Павловичъ Вѣрняковъ. 
Умершій--сынъ діакона, но увольненія изъ Тамбовской духовной 
семинаріи, съ 29 ноября 1885 года состоялъ псаломщикомъ, 3 
ноября 1888 года рукоположенъ въ санъ діакона, въ теченіе своей 
службы 12 лѣтъ состоялъ учителемъ церковно-приходской школы. 
Умеръ 3 февраля 1903 года, имѣя отъ роду 38 лѣтъ. Послѣ его 
смерти остались дѣти 14, 9 и 2 лѣтъ.

Псаломщикъ церкви села Коровдна Михаилъ Михайловичъ 
Троицкій. Умершій, по увольненіи изъ Тамбовскаго духовнаго учи
лища, съ 19 декабря 1854 года состоялъ псаломщикомъ; умеръ 
10 марта 1903 года, имѣя отъ роду 69 лѣтъ. Послѣ его смер
ти осталась жена.

Заштатный псаломщикъ церкви села Чурюкова, Козловскаго 
уѣзда, Стефанъ Аѳанасьевичъ Ждановъ, Умершій, по увольненіи 
изъ духовнаго училища, съ 14 мая 1843 года состоялъ псалом
щикомъ, 14 іюня 1901 года уволенъ заіптатъ; имѣлъ золотую 
медаль для ношенія пі шеѣ на Аннинской лентѣ, пожалованную 
ему за 50-лѣтнюю безпорочную службу; умеръ 3 марта 1903 года, 
имѣя отъ роду 76 лѣтъ. Послѣ его смерти осталась жена.

Заштатный псаломщикъ церкви села Екатериновки, Лебедян
скаго уѣзда, Мартинъ Ивановъ Терентьевскій. Умершій—сыпъ дьяч
ка, съ 1845 года состоялъ псаломщикомъ, за 50 лѣтнюю безпо
рочную слулжбу въ 1898 году пожаловавъ золотою медалью для 
ношенія на шеѣ па Аннинской лентѣ; умеръ 15 января 1903 
годя, имѣя отъ роду 79 лѣтъ.
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Заштатный псаломщикъ церкви села Повой Слободы Тамбов
скаго уѣзда, Онисимъ Аѳанасьевичъ Цвѣтковъ Умершій, по уволь
неніи изъ духовнаго училища, съ 23 марта 1899 года «стоялъ 
псаломщикомъ, 4 мая 1899 года уволенъ за штатъ, умеръ 18 
февраля 1903 года, имѣя отъ роду 70 лѣтъ.

Церковныя постройкіі и возобновленія.
Разрѣшено принтамъ и старостамъ церквей: Богословской 

церкви села Развказова, Тамбовскаго уѣзда,—ремонтировать два 
иконостаса въ сей церкви, съ израсходованіемъ на сей ремонтъ 
4100 руб. церковныхъ денегъ; с. Ольховца, Лебедянскаго уѣзда, 
ремонтировать придѣльный иконостасъ въ честь Рождества Пре
святыя Богородицы, съ израсходованіемъ па сей ремонтъ 300 
руб. церковныхъ денегъ и имѣющаго быть остатка церковныхъ 
денегъ отъ 1903 года.

Духовныя завѣщанія.

Дворянинъ Александръ Семеновичъ Воробьевъ по духовно
му завѣщанію отказалъ па вѣчный поминъ въ церковь села 
Вердеревщины, Кирсановскаго уѣзда. 50 руб. Чухломская мѣ
щанка Акулина Васильевна Комарова завѣщала въ Саровскую 
пустынь 100 руб. па вѣчный поминъ ея, звавѣщательницы.;

ОТЧЕТЪ
Комитета Усманской Охотниковской бога

дѣльни съ пріютомъ за 1902 годт.
4 го октября истекшаго 1902 года Уоманская Охстнпковская 

богадѣльпя священнымъ Богослуженіемъ скромно праздновала день 
своего основанія, осуществившагося въ 1875 году по иниціативѣ 
бывшаго Усманскаго уѣзднаго предводителя дворянства и почет-
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наго гражданина города Усмани подполковника Михаила Але
ксандровича Охотникова. - Сотрудниками г. Охотникова въ устрой
ствѣ этого благотворительнаго заведенія и составленіи устава, 
кромѣ покойнаго учредителя, принимали участіе состаявшіе члена
ми приходскаго попечительства лица, нынѣ уже умершіе, В. Е. 
Потапьевъ, протоіерей I. Сперанскій, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Григорій Борисовичъ Бланкъ и находящійся въ 
живыхъ И. И. Казанскій-—ІІо особому ходатайству коми
тета богадѣльня съ пріютомъ именуется „Охотниковскою" и 
состоитъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импера
торскаго Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 
и съ самого начала своего основанія старается оправдать то 
свое высокое назначеніе, какое имѣлъ въ виду учредитель. Въ 
истекшемъ 1902 году престарѣлыя и увѣчныя лица, обоего пола 
и разнаго званія., находили пріютъ въ заведеніи и покой, а 
дѣти, большею частію лишенныя крова и родительскаго воспи
танія, находясь въ имѣющемся при богадѣльнѣ пріютѣ, воспиты
вались па началахъ религіозно — нравственныхъ и обучались чте- 
вію, письму, а также и необходимымъ для домашняго быта 
рукодѣліямъ, чтобы—по выходѣ изъ заведенія, дѣвочки, пріютки 
мог.пгбы жить честнымъ трудомъ и не обременять тѣхъ лицъ, 
у которыхъ имъ придется жить.—-При богадѣльнѣ съ пріютомъ 
открыта .швейная мастерская для обученія ііріютокъ шитью, для 
чего, по возможности, принимаются заказы за умѣренную плату. •— 
Затѣмъ дѣвочки, пріютки-—обучаются ткацкому ремеслу, для како
вой надобности при заведеніи имѣются два ткацкихъ станка: 
одинъ пріобрѣтенъ изъ Усманской уѣздной земской управы а 
другой пожертвованный предсѣдателемъ комитета Гр. М. Охот
никовымъ, стоимостью въ 90 руб., выписанъ изъ Финляндіи, на 
которыхъ пріютки подъ руководствомъ помощницы надзиратель
ницы вы аботывали сарпинку, часть которой идетъ на расходы 
по заведенію, а часть-,для продажи, п въ отчетномъ году сарпинки
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этой продано на 9 руб. 30 коп., причемъ на финлянскомъ 
станкѣ работа производится гораздо быстрѣе и легче, почему 
заведеніемъ ж принимаются отъ частныхъ лицъ заказы на тканье 
сарпинки.

Богадѣльня съ пріютомъ помѣщается въ собственномъ домѣ, 
находящемся противъ Космо-Даміанской церкви, на усадьбахъ 
подъ Лі № 502 и 503, при чемъ согласно волѣ завѣщателя 
домъ этотъ со всѣми принадлежащими къ нему постройками не 
можетъ быть обращенъ въ какое либо другое вѣдомство.—Домъ, 
принадлежащій заведенію, деревянный, одноэтажный, обложенный 
снаружи кирпичемъ, внутри оштукатуренъ и окрашенъ масляною 
краскою. — Сообразно своей величинѣ, домъ раздѣленъ, на 12 
комнатъ, изъ коихъ одна предназначена для помѣщенія надзира
тельницы, одна для моленной, одна для кухни, два коридора, а 
остальныя для призрѣваемыхъ женскаго пола.—Рядомъ 'съ до
момъ имѣется деревянный флигель, въ одной половинѣ котораго 
помѣщаются призрѣваемые мужскаго пола, а другая половина 
предназначена для больныхъ заразными болѣзнями, —Кромѣ вы: 
шеупомянутаго имущества комитету богадѣльни еще принадлежатъ 
одноэтажный деревянный, крытый желѣзомъ, домъ, находящійся 
по Долевой улицѣ, на усадьбѣ подъ № 383, построенный въ 
1У00 году на свои средства предсѣдателемъ комитета Гр. М. 
Охотниковымъ и предоставленный въ собственность комитета, й 
домъ этотъ, стоющій 3000 руб., въ настоящее время, за нена
добностію для заведенія, сдается подъ квартиру; 100 десят. 
1749 кв саж. земли, находящейся при деревнѣ Дубовкѣ, Ли
пецкаго уѣзда, пожертвованныхъ мѣщаниномъ Евтихіемъ Никола
евымъ и состоящей въ пожизненномъ владѣніи сына жертвователя 
Ильи Николаева и 32’/2 досят. земли, состоящей Усманскаго 
уѣзда, въ демшин'кой дачѣ, пожертвованной мѣщаниномъ Ива
номъ Ильинымъ Коняевымъ и находящейся въ пожизненномъ 
владѣніи брата жертвователя, Петра Коняева, и племянницы Маріи 
Черныхъ.
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Вогадѣльня съ пріютомъ содержится: на проценты получае
мые съ принадлежащаго заведенію основнаго капитала въ суммѣ 
5300 руб. п спеціальнаго въ суммѣ 475 руб.; на пособіе, вы
даваемое заведенію Усманскимъ Уѣзднымъ Земствомъ въ ежегодномъ 
размѣрѣ 500 руб.; на ежегодные опредѣленные взносы членовъ 
комитета и на приношенія, поступающія отъ постороннихъ благо
творителей деньгами, вещами и различными припасами. Дѣвочки— 
пріютки, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, во время Бого
служеній, для сбора пожертвованій обносили кружку, находящуюся 
при Космо-Даміанской церкви и принадлежащую богадѣльни съ 
пріютомъ. —Такія же кружки находятся на станціи „Усмаиь“ 
Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, при Михаило-Архангельской 
церкви села Новочеркутина, Усманскаго уѣзда, въ Усманскомъ 
казначействѣ, уѣздномъ съѣздѣ, въ Верезнеговской церкви, при 
табачной фабрикѣ куица В. Д. Ѳедорова въ городѣ Усмани и въ 
лавкѣ того же Ѳедорова въ селѣ Добринкѣ. Въ самомъ же заведеніи 
находится шнуровая, съ печатью комитета, книга для желающихъ 
записывать свои пожертвованія.

Примѣчанія' 1. Лица, пожертвовавшія въ пользу заведе
нія такое имущество или капиталъ, ежегодный доходъ съ котораго 
достаточенъ будетъ для полнаго содержанія одного призрѣваемаго, 
именуются благотворителями заведенія и почетными попечителями.

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

Управленіе богадѣльнею съ пріютомъ ввѣрено особому коми
тету, въ составъ котораго входятъ: 1) три лица,«назначенныя, отъ 
приходскаго попечительства; 2) почетные попечители; 3) лица, 
изъявившія желаніе вносить ежегодно на содержаніе заведенія не 
менѣе 25 рублей; 4) лица, пожертвовавшія единовременно въ ноль-



— 211 —

зу богадѣльни съ пріютомъ не менѣе 500 рублей и 5) врачи, 
если ови исполняютъ свои обязанности по заведенію безплатно.

Заведеніе находится въ вѣдѣніи приходскаго попечительства 
Усманской Космо-Даміанской церкви, подъ непосредственнымъ на
блюденіемъ предсѣдателя приходскаго попечительства (осъ же и 
предсѣдатель комитета богадѣльпи съ пріютомъ), а въ случаѣ его 
отсутствія или болѣзни—непремѣннаго члена попечительства на
стоятеля Космо-Даміанской церкви...

Въ отчетномъ 1902 году комитетъ богадѣльни съ пріютомъ 
составляли слѣдующія лица:

А.—Благотворители со взносомъ 100 р. въ годъ.

1. Предсѣдатель приходскаго попечительства и комитета 
Григорій Михайловичъ Охотниковъ.

2. Генѳралъ-Лейтѳнатъ Князь Леонидъ Дмитріевичъ Вязем
скій.

3. Жена Генералъ-Лейтенанта Княгиня Марія Владиміровна 
Вяземская*

4. 'Статскій совѣтникъ Платонъ Михаиловичъ Охотниковъ 
(онъ же почетный попечитель отъ земства).

(Продолженіе будетъ).

СПИСОКЪ 
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ, псаломщиче
скимъ и просфорническимъ мѣстамъ по Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:

1) ІІри Соборной г. Темникова церкви.
2) При церкви с. Широмасова, Темниковскаго уѣзда.
3) При Тюремной церкви г. Елатьмы.
Подробныя свѣдѣнія о поименованныхъ приходахъ помѣ

щены въ № 4 Тамб. Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.
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4) При церкви села Старой Стежки, Козловскаго уѣзда.
5) При церкви села Ольховца, Лебедянскаго уѣзда.
6) При Троицкой церкви города Темникова.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣіцены въ 
№ 9 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

7) При церкви с. Вановья, Шацкаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этомъ приходѣ помѣіцены 

въ № 10 Тамб. Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 г.

8) При Единовѣрческой церкви "села Кириллова, Спас

скаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этомъ приходѣ помѣщены въ 
№ 11 Тамб. Епархіальныхъ Вѣдомостей.

9) При церкви села Озеровъ, Козловскаго уѣзда.

10) При церкви села Спасскихъ Бутъ, Спасскаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены въ 

№ 12 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

11) При церкви с. Вишневаго, Козловскаго уѣзда; сво

бодно съ 17 марта; причта положено: два священника, діа

конъ и два псаломщика; душъ м. п. 1737; земли 119 дес.,

12) При церкви с. Кочетовки, Тамбовскаго уѣзда; сво

бодно съ 21 марта; причта положено: два священника, діа

конъ и два псаломщика; душъ м. п. 1786; земли 66 дес.

13) При церкви с. Никольскаго, Липецкаго уѣзда; сво

бодно съ 22 марта; причта положено: священникъ и псалом-
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щикъ; душъ м. п. 309; земли 49 десятинъ; причтъ получаетъ 
казенное жалованье въ размѣрѣ 400 руб. въ годъ.

14) При церкви с. Мокраго, Лебедянскаго уѣзда; сво
бодно съ 26 марта; причта положено: священникъ и псалом
щикъ; душъ м. п. 635; земли 33 десятины; причтъ получаетъ 

казенное жалованіе въ размѣрѣ 400 руб. въ годъ.

Діаконскія мѣста:

1) ІІри церкви с. Кріуши, Темниковскаго уѣзда.
2) При церкви с. Косыревки, Липецкаго уѣзда.
3) При церкви села Дудкина, Шацкаго уѣзда.

4) При церкви с. Чубарова, Елатомскаго уѣзда.

5) ІІри церкви села Сибирки, Усманскаго уѣзда.

6) При Троицкой, г. Темникова, церкви.
7) При церкви с. Нижней Мосоловки, Усманскаго уѣзда.

8) При церкви села Нестерова, Елатомскаго уѣзда.

9) При церкви села Бычковъ, Тамбовскаго уѣзда.
10) При церкви с. Лаврова, Тамбовскаго уѣзда.
11) При церкви с. Сергѣевки, Борисоглѣбскаго уѣзда.
12) При церкви с. Гусевки, Кирсановскаго уѣзда.

13) При церкви с. Стараго Вадикова, Спасскаго уѣзда
14) При церкви с. Новой Ситовки, Липецкаго уѣзда..
15) При церкви с. Куровщины, Кирсановскаго уѣзда.
16) ІІри Рождество-Богородицкой церкви г. Лебедяни.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 4 Тамб. Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

17) ІІри церкви села Сселокъ, Липецкаго уѣзда.
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18) При церкви села Махровки, Борисоглѣбскаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 7 Тамбовск. Епарх Вѣдом. за 1903 годъ.

19) При церкви с. Сукманки, Борисоглѣбскаго уѣзда.

20) При церкви села Калиновки, Борисоглѣбскаго уѣзда
21) При Соборной церкви г. Моршанска.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены въ 

№ 8 Тамб. Епархіальныхъ Вѣдомостей.

22) При церкви с. Вановья, Шацкаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этомъ приходѣ помѣщены въ 

№ 9 Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

23) При церкви села Березнеговки, Усманскаго уѣзда.

24) При церкви села Почкова, Елатомскаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 11 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

25) При церкви с. Средней Байгоры, Усманскаго уѣзда; 

свободно съ 18 марта; причта положено: священникъ, діа

конъ и псаломщикъ; душъ м. п. 1656; земли 38 десятинъ.

Псаломщическія мѣста:

1) При церкви с. ІІашатова, Темниковскаго уѣзда.

2) При церкви с. Кермиси, Шацкаго уѣзда.

3) При церкви с. Большаго Кусмора, Елатомскаго уѣзда.
4) При церкви села Ново-Гаритова, Козловскаго уѣзда.
5) При церкви с. Мокраго, Лебедянскаго уѣзда.
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6) При Алексапдро-ІІевской пріютской г. Козлова 
церкви.

7) При церкви с. Зелеповки, Козловскаго уѣзда.
8) При церкви с. Почкова, Елатомскаго уѣзда.
9) При церкви с. Гоголева Вора, Спасскаго уѣзда.
10) При церкви с. Дубовки, Козловскаго уѣзда.

11) При церкви с Истлѣева, Елатомскаго уѣзда.

12) При церкви с. Гусевки, Кирсановскаго уѣзда.
13) При церкви с. Ключей, Елатомскаго уѣзда.
1 1) При церкви с. Краснаго, Лебедянскаго уѣзда.
15) При Рождествэ-Богородицкой г. Лебедяни церкви.

Подробныя свѣдѣпія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 4 Тамб. Епархіальпыхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

16) При церкви села Княжева, Шацкаго уѣзда.
17) При церкви села Знаменскаго Кореапа, Тамб. уѣзда.
18) При церкви села Новаго Юрьева, Козловскаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 5 Тамб. Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

19) При церкви села Вячки, Кирсановскаго уѣзда.

201 При церкви села Яблонова, Лебедянскаго уѣзда.

21) При церкви с. ІІересыпкива, Кирсановскаго уѣзда.
22) При церкви села Вторыхъ Лѣвыхъ Ламокъ, Мор- 

піапскаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣпія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 6 Тамбовскихъ Епархіальпыхъ Вѣдомостей за 1903 г.

23) ІІри Богословской церкви с. Разсказова, Тамб. уѣзда.
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24) ІІри Варваривской церкви города Тамбова.
25) При церкви села Ольховца, Лебедянскаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 7 Тамбовск. Епарх. Вѣдом. за 1903 годъ.

26) При церкви с. Софьина, Моршанскаго уѣзда.
27) При церкви села Бутырокъ, Липецкаго уѣзда.

28) При церкви села Новой Стежки, Козловскаго уѣзда»

29) При церкви села Саввы, Спасскаго уѣзда.
30) При церкви села Темирева, Елатомскаго уѣзда.

31) При Тамбовской—Богородичной церкви.

32) При церкви села Туровки, Козловскаго уѣзда.

33) При церкви села Кольдюковъ, Елатомскаго уѣзда.

34) При церкви с. Курапова, Лебедянскаго уѣзда.
35) При Соборной церкви г. Елатьмы.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены въ 
№ 8 Тамб. Епархіальныхъ Вѣдомостей.

36) При церкви села Кушекъ, Темниковскаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этомъ приходѣ помѣщены въ 
№ 9 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

37) При церкви с. Хорошавки, Кирсановскаго уѣзда
38) При церкви с. Новопокровскаго, Тамбовскаго уѣзда.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены въ 
№ 10 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

39) При церкви села Ищеина, Лебедянскаго уѣзда.

40) ІІри Свято Духовской церкви села Борисовки, Лебе*  
дянскаго уѣзда.

Подробпыя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 11 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 Годъ.
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41) При церкви села Мутасьева, Моршанскаго уѣзда.
42) При церкви села Алексѣевки, Кирсановскаго уѣзда.
43) При Соборной церкви города Кирсанова.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 
въ № 12 Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

44) При церкви с. Новоспасскаго на Кисельной Вершинѣ, 
Борисоглѣбскаго уѣзда; свободно съ 19 марта; причта поло
жено: священникъ и псаломщикъ; душъ м. п. 1349; земли 

33 десятины; причтъ получаетъ казенное жалованье въ раз 
мѣрѣ 525 рублей въ годъ.

45) При церкви с. Осиновки, Кирсановскаго уѣзда; сво

бодно съ 24 марта; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м, п 1254; земли 30 десятинъ.

46) При Троицкой церкви города Тамбова; свободно съ 

26 марта; причта положено: три священника, діаконъ и три 
псаломщика; душъ м. п. 1739; земли 33 десятипы; причтъ 

получаетъ °/о°/о съ церковнаго капитала въ 18641 руб.

47) При церкви с. Коровина, Тамбовскаго уѣзда; сво
бодно съ 26 марта; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м. л. 1053; земли 33 десятины; причтъ 

получаетъ казенное жалованіе, изъ коего псаломщику выдает

ся 122 руб. 50 коп. въ годъ.

Просфорническія мѣста:

При церквахъ селъ: Соколова, Павловки и Инжавинья, 

Кирсановскаго уѣзда; Кулешовки, Архангельскаго и Нижпяго 
Чуева, Борисоглѣбскаго уѣзда; Малой Даниловки и Добрин-
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скихъ Выселокъ, Усманскаго уѣзда; Протасова, Найденки, 
Космодаміанской Кріуши, Кореана, Троицкой Дубровки, Ива

новки, Чернавки и Вязовки, Тамбовскаго уѣзда; Пролома 
и Громка, Моршапскаго уѣзда; при Ниолаевской, города 
Моршанска, церкви, села Хрущева, Лебедянскаго уѣзда, и 
села Пашатова, Темниковскаго уѣзда.

ПОПРАВКА

Въ № 11 Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій годъ въ 
числѣ свободныхъ священническихъ мѣстъ показана священниче
ская вакансія при церкви села Вановья, Шацкаго уѣзда, при 
чемъ обозначено, что причтъ этого села получаетъ °/о/°о съ 
капитала въ 8966 руб. 6 кои.

Какъ оказалось по справкѣ, означенные 8956 руб. 6 коп. 
принадлежатъ не причту, а церкви села Вановья, и капиталъ 
этотъ 3-го февраля 1903 года Преосвященнымъ Димитріемъ, 
бывшимъ Тамбовскимъ Епископомъ, разрѣшено израсходовать на 
внутреннее украшеніе вновь выстроеннаго въ селѣ Вановьѣ храма.

Содержаніе. Отдѣлъ оффиціальный. I. Указы Его 
Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго, изъ 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода Его Преосвящен
ству, Преосвященнѣйшему Иннокентію, Епископу Тамбов
скому и ПІацкому. II. Епархіальныя извѣстія. ІИ. Отчетъ 
Комитета Усманской Охотниковской богадѣльни съ пріютомъ 
за 1902 годъ. IV. Списокъ свободныхъ священно-церковно- 
служительскихъ мѣстъ. V. Поправка.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи Александръ Андріевскій



Ч А С Т Ь Н Е О Ф Ф И Ц [А Л Ь Н А Я.
Благотворительная дѣятельность Саровцевъ во время 

голода 1774—1775 гг.
„Древне-русскій монастырь всегда былъ запасной 

житницей для нуждающихся”
Проф. Ключевскій.

„Странныхъ и нищихъ поити и кормити—не боятися 
ни какія скудости".

Уставъ Саровской пустыни.

Еще не успѣли русскіе люди оправиться послѣ народ
наго волненія, вызваннаго пугачевскимъ движеніемъ, и иску
пить свои роковыя ошибки тяжелымъ наказаніемъ, какъ ихъ 
постигло новое бѣдствіе. 1774 годъ былъ неурожайнымъ годомъ 
для многихъ областей Русскаго государства. Въ тотъ годъ 
въ восточной половинѣ Европейской Россіи хлѣба почти вовсе 
не уродилось, а что и было въ полѣ, то не было, какъ слѣ
дуетъ, собрано крестьянами, которые во время лѣтней страды 
больше волновались и грабили помѣщичьи усадьбы, чѣмъ ра-
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ботали въ полѣ. Старые запасы хлѣба, у кого опи были, 
давпо истощились. Ц По сему, съ наступленіемъ осени, среди 
крестьянъ начался голодъ. Цѣны па жизненные продукты 
страшно поднялись; хлѣбъ сталъ дороже въ 5 —6 разъ, чѣмъ 
въ обыкновенное время: четверть ржи продавалась за 6 тог
дашнихъ рублей, т. е. около 25 — 30 рублей на паши деньги. 
При этомъ повышеніе цѣнъ было такъ быстро, что рѣзкій пе
реходъ отъ низкихъ цѣнъ къ высокимъ произвелъ на населеніе 
удручающее впечатлѣніе. ^Голодные крестьяне стали расхо
диться по полямъ и лѣсамъ, собирать дубовые желуди, орѣ
ховыя серьги (ячейки орѣховъ), дубовую кору, гнилую колоду, 
лебеду и печь изъ этихъ суррогатовъ хлѣбъ, которымъ сами 
питались и дѣтей своихъ кормили 2). Помѣщики, усадьбы 
которыхъ были разорены пугачевцами, не въ состояніи были 
кормить своихъ крѣпостныхъ; послѣдніе сами должны были 
изыскивать себѣ пропитаніе. Мпогіе крестьяне оставляли 
свои дома и съ женами, дѣтьми для прокормленія бродили 
по міру. Густыя толпы нищихъ сновали по селамъ, городамъ 
и проѣзжимъ путямъ. „Проселочныя дороги,—пишетъ очеви
децъ,—были покрыты несчастными, которыхъ медленная по
ходка и обезображенныя голодомъ лица не могли не возбуж
дать живѣйшаго состраданія. Но при всеобщей нуждѣ, со
страданіе это могло быть только пассивнымъ, а пе могло явить
ся настолько дѣйствительнымъ, насколько требовало ;этого бѣд
ственное положеніе песчастпаго парода. Тѣ изъ помѣщиковъ,— 
продолжаетъ тотъ же очевидецъ,—которые, какъ хорошіе хозя
ева, наполнили свои амбары хлѣбомъ на случай нужды, должны 
были помогать своимъ собственнымъ крестьянамъ и могли 
подать очень скудную помощь тѣмъ, которые отъ голода 
скитались ио ихъ землямъ". Многіе изъ этихъ несчастныхъ

') По селамъ и деревнямъ записныхъ общественныхъ магазиновъ, которые па 
случай нужды наполнялись бы хлѣбомъ въ урожайные годы, тогда не было, 
не было также и продовольственныхъ капиталовъ; все это появилось уже послѣ. 
Исвѣстія 1 амбов. Арх. Коммс. 9 вып., 57 стр.)

2). Извѣстія Таибов. Ученой Архивной. Комис., вып. V, стр. 59.
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на пути падали а па глазахъ проѣзжихъ умирали отъ голода 
и истощенія

Правительство пришло на помощь страждущему населе
нію и предприняло общественныя работы, чтобы доставить 
заработокъ нуждающимся. Такъ пачато было сооруженіе зем
ляного вала и рва около Темникова, Наровчата и Троицкаго 
острога, а къ работамъ было привлечено населеніе селъ и 
деревень, особенно пострадавшихъ отъ неурожая. Но эта 
помощь оказывалась недостаточной въ сравненіи съ размѣрами 
народнаго бѣдствія, которое, за отсутствіемъ общественной 
благотворительности, принимало роковой, острый характеръ. 2)

Въ довершеніе несчастія зима на тотъ годъ настала 
рано и была очень суровая. Въ концѣ октября мѣсяца по 
сѣвернымъ уѣздамъ Тамбовской и смежной съ нею Пензен
ской губерній пронеслась ужасная мятель, отъ которой за
мерзло сотни людей и погибло множество скота; а потомъ 
настали страшные холода, которые держали безъ перерыва 
почти всю зиму.

Несчастное паееленіе, питавшееся всевозможными сур
рогатами хлѣба, а часто не имѣвшее и топлива, приходило 
въ безсиліе и пачало болѣть. Въ ту зиму открылись поваль
ныя болѣзни; и повторилось тогда тоже, что бывало въ стра
шные голода XVII вѣка, когда, по словамъ лѣтописи, ,убо- 
зіи отъ голода злѣ мучимы скончавахуся.“

Въ эту печальную годину народнаго бѣдствія на помощь 
несчастнымъ голодающимъ выступила Саровская пустынь.

Нищелюбіе было всегдашней добродѣтелью Саровскихъ 
иноковъ. Въ Саровской обители издавна сложился такой 
строй жизни, что насельники ея упражнялись не только въ 
подвигахъ молитвы, служащей выраженіемъ первой изъ двухъ

1) Вешегкип^еп йкег ЕеіЫапй, Ьіевапй, КивзІапЛ, пока! епікеи Веіігареп гиг 
Епірбгшіде СѳвскісЬіе Радаіскетта. ѵакгеай еіпев аскік’аіігіееп АиГепікаІія 
ртміптіеІі ѵоп еіпет Аи^епиѳи^еп. І’га^. и. Ьеіргіе. 1792 Св. у Д. Л. 
Мордввцева, т. XVII (нзд. Мертца 1901 г.», стр. 113 -114.

г) Извѣстія Тамбовск. Ученой Архивной Коммиссіи, вып. 33, стр. 35—30.
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основныхъ заповѣдей Христовыхъ—любви къ Богу, по и учи
лись исполнять вторую изъ этихъ заповѣдей —заповѣдь о 
любви къ ближнему. При этомъ, согласно духу своего времени, 
первымъ требованіемъ ея признавалась личная милостыня. 
Въ монастырѣ, гдѣ все было направлено къ устроенію спа
сенія его обитателей, чрезъ благотворительность старались не 
только поднять уровень общественнаго благосостоянія, но и 
содѣйствовать духовному совершенствованію подвижниковъ. 
Цѣлительная сила милостыни полагалась не только въ томъ, 
чтобы утереть слезы страждущему, удѣляя ему часть своего 
имущества, но и главнымъ образомъ въ томъ, чтобы, смотря 
на его слезы и страдавія, самому снострадать съ нимъ, пере
жить то чувство, которое называется человѣколюбіемъ; въ 
этомъ смыслѣ „милостыня, какъ выразился проф. Ключевскій, 
была дополнительнымъ актомъ церковнаго богослуженія, прак
тическимъ требованіемъ правила, что вѣра безъ дѣлъ мертва/ ]) 
Саровская братія всегда была сострадательна къ нищимъ и 
убогимъ. Послѣднимъ въ монастырѣ никогда не отказывали 
въ пищѣ и тепломъ углѣ. Всѣ избытки монастырскихъ до
ходовъ употреблялись на помощь бѣднымъ. Издревле въ Саровѣ 
заведепъ былъ обычай предъ наступленіемъ зимнихъ холодовъ, 
на праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы, раздавать ни
щимъ теплую одежду. Къ этому дню напередъ заготовляли 
полушубки, кафтаны, сапоги и рукавицы. Въ Саровъ тогда 
сходилось множество бѣдныхъ. Всѣхъ, по окончаніи литургіи, 
собирали въ ограду на гостинный дворъ и, смотря по нуж
дамъ человѣка, надѣляли платьемъ. Когда же почему—либо 
не успѣвали заготовить большой запасъ одежды, раздавали 
просто деньги *).

’) „Добрые люди древней Руси“ В. О- Ключевскаго. Вогосл. Вѣст. 1892 г. I, 
78—79 стр.

2) „Общежительная Саровская пустынь и достопамятные иноки въ вей подви
завшіеся", іером. Авеля. М. 1853 г., стр. 105—106.
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Такъ издавна велось въ монастырѣ, и братія тщательно 
соблюдала этотъ древній обычай. Руководясь однимъ чувствомъ 
христіанскаго состраданія къ нищетѣ, иноки старались помочь 
ей, какъ только могли, и чрезъ это внесли не мало добра 
въ окружающее населеніе.

Несравненно шире, явственнѣе и осязательнѣе раскрылась 
христіанская любовь Саровскихъ иноковъ къ страждущимъ, 
несчастнымъ теперь, во время всеобщаго неурожая, когда 
нужда въ благотворительной помощи вызывалась не горемъ 
отдѣльныхъ несчастныхъ жизней, а народнымъ общимъ бѣд
ствіемъ.

Когда окрестное населеніе начало страдать отъ голода, 
свѣтлая мысль ’ осѣнила строителя Саровской пустыни, іеро
монаха Ефрема. 'Восмидесятилѣтній старецъ всегда былъ 
жалостливъ къ бѣднымъ и убогимъ; онъ, Еакъ добрая свѣча, 
непрестанно горѣлъ предъ Богомъ любовью къ ближнимъ; и 
это чувство въ немъ было глубже и обнаруживалось напряжен 
нѣе, чѣмъ во многихъ другихъ изъ братіи; оно наполняло все его 
существо и было всегдашней потребностію его добраго сердца. 
И теперь, соболѣзнуя людскому песчастію, онъ задумалъ 
помочь голодающимъ, хотя сколько нибудь облегчить ихъ 
страданія. Монастырское продовольствіе, правда, было рас- 
читано только на годъ, но хлѣбныхъ запасовъ въ обители 
было значительное количество. ІІо монастырскому въ Саровѣ 
уставу, настоятель одинъ безъ совѣта всего братства ничего 
важнаго не предпринималъ !). Посему, о. Ефремъ созвалъ на 
совѣтъ старшую братію и тихо, миролюбиво выставилъ ей 
па видъ то, что обитель своими запасами и собранными отъ 
доброхотныхъ дателей суммами въ состояніи помогать нуждаю
щимся, и совѣтовалъ рормить стекающихся въ пустынь го
лодныхъ и никому изъ нихъ не отказывать въ пищЬ даже

') .Уставъ общежительныя Сатисо—Градо—Соровскія пустыни, преданный осно
вателемъ и первонапальникомъ оной іеромонахомъ Ісаакіемъ/ М. 1897 г., гл. 
1, стр. 8. 
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въ томъ случаѣ, если ихъ соберется въ Саровѣ очень большое 
число. „Старцы многолѣтними сѣдинами цвѣтущіе, добродѣ
телями украшенные, по словамъ іеромонаха Авеля, всегда 
были къ нему привязаны духомъ любви по Бозѣ; предложе
нія благочестиваго наставника всегда съ радостію и усердіемъ 
тщались исполнить." ') И теперь они охотно пошли па встрѣчу 
доброму начипанію человѣколюбиваго настоятеля. Рѣшено 
было монастырскимъ хлѣбомъ продовольствовать не только 
братію, но и всѣхъ голодающихъ мірянъ, которые только явятся 
въ Саровъ. Но такъ какъ въ это время голодъ охватилъ уже 
нѣсколько губерній, и нуждающихся было великое множество, 
почему нужпо было ожидать громаднаго наплыва въ обитель 
желающихъ воспользоваться ея щедрымъ даромъ, то, въ видахь 
удовлетворенія всѣхъ ихъ, установленъ быль срокъ, вь про
долженіе котораго каждый могъ пользоваться монастырской 
трапезой, чтобы, по истеченіи его, уступить свое мѣсто дру
гому, не менѣе его нуждающемуся. Издавна Саровъ безплатно 
кормилъ богомольцевъ и нищихъ, какіе останавливались на 
монастырскомъ гостинномъ дворѣ, въ продолженіе трехъ дней. 
Этотъ періодъ времени теперь сдѣлался предѣльнымъ срокомъ 
для продовольствія каждаго голодающаго за одинъ разъ.

Итакъ, по совѣту о. строителя Ефрема и съ согласія 
всей братіи, въ Саровѣ были учреждены общественные столы. 
Ими прежде всего воспользовалось окрестное голодающее 
населеніе. Но потомъ, когда вѣсть объ этомъ разнеслась да
леко кругомъ и дошла до слуха голодающихъ жителей отда
ленныхъ областей, пародъ со всѣхъ сторонъ толпами повалилъ 
въ обитель. „Саровская пустынь, по словамъ одного иностран
наго писателя, восемь лѣтъ прожившаго въ Россіи и бывшаго 
очевидцемъ описаннаго народнаго бѣдствія, теперь стала для 
цѣлой страны главнымъ убѣжищемъ всѣмъ голоднымъ, кото
рые издалека стекались туда® 2).

’) „Общажит. Сар. вуст.“... стр. 59.
2) „Ветегкип^ец"...; у Мордовцева, XVII т., 114 стр,
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Количество пришлыхъ людей, пользующихся монастыр
ской трапезой, съ каждой недѣлей и даже днемъ увеличи
валось. Сначаіа число ихъ было пе болѣе ста, но потомъ, съ 
усиленіемъ голода, оно достигло почтенной цифры: зимою 
семьсотъ человѣкъ и даже больше ежедневно снабжалось 
монастырскимъ столомъ Тутъ были мужчины и женщины, 
старики, среднихъ лѣтъ и дѣти. Всѣ они пользовались мона
стырскимъ продовольствіемъ. ІІища была простая и сытная. 
Хлѣбъ подавался чистый, безъ всякихъ примЬсей, давалась 
горячая кашица или что-нибудь другое въ этомъ родѣ. Въ 
общемъ трапеза, предлагаемая голодающимъ, ничемъ не отли
чалась отъ братской —монастырской трапезы. Чтобы накормить 
такое множество людей, были приспособлены особыя помѣще
нія для печенія хлѣба и варки горячаго; увеличено было 
число ипоковъ и монастырскихъ трудниковъ, несшихъ послу
шаніе въ келарной; въ приготовленіи пищи помогали и сами 
голодающіе.

Саровская пустынь въ тотъ годъ оживилась. Обыкновен
но въ осеннее и зимнее время она мало или почти вовсе не 
посѣщалась богомольцами. Занесенная глубокими снѣгами, 
съ трудно проѣзжими дорогами, обитель на это время какъ- 
бы отрѣзывалась отъ внѣшняго міра и дѣлалась малолюдной 
и пустынной. Въ эту же описываемую пами голодную зиму 
въ пустынь стекалось людей не меньше, а, можетъ быть, даже 
больше, чѣмъ въ лѣтнее благопріятное для паломничества 
время. Всѣ голодающіе были размѣщены въ гостинномъ дворѣ 
и въ помѣщеніяхъ для рабочихъ. Время проводили они, строго 
сообразуясь съ порядками монастырской жизни. Вмѣстѣ съ 
иноками посѣщали богослуженія. Нужао было видѣть ихъ въ 
храмѣ Сколько мольбы и горячей вѣры написано было на 
лицахъ этихъ страждущихъ, пришедшихъ въ Саровъ искать 
крова и пищи! Сколько слезъ катилось по ихъ изможденнымъ, 
исхудалымъ щекамъ! Какіе вздохи и всхлипыванія вырывались 
изъ ихъ надорванныхъ грудей!.. Пустынь „не однимъ хлѣбомъ“
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кормила голодныхъ, она питала еще „словомъ Божіимъ“, 
которымъ живетъ человѣкъ. Удаленный отъ молвы житейскихъ 
попеченій, Саровъ всѣмъ строемъ своей церковно-уставной 
жизни, умилительными службами и даже самымъ внѣшнимь ви
домъ своимъ сразу переносилъ несчастныхъ въ иной міръ, ни
сколько пе похожій на оставленный за его стѣнами, и сполна 
охватывалъ ихъ своими впечатлѣніями и настроеніями, Въ то 
время, когда въ господскихъ вотчинахъ и селахъ всѣ подъ 
вліяніемъ бѣдствія приходили въ ужасъ, а иные пе рѣдко 
прогоняли со двора своихъ холоповъ, чтобы не кормить ихъ, 
въ Саровѣ, наоборотъ, всюду царило внутреннее и внѣшнее 
спокойствіе, самообладаніе во всемъ, вездѣ видна была доб
рота, внимательность и обязательная услужливость иноковъ. 
Тамъ, въ міру, все внушало голоднымъ панику и уныніе, 
здѣсь, въ монастырѣ все успокаивало ихъ, ободряло и все
ляло отрадную надежду на помощь Божію и добрыхъ людей.

Много въ Саровѣ за зиму перебывало голодающихъ. 
Многіе по нѣскольку разъ являлись въ пустынь, проживали 
три дня, уходили и снова приходили. Бсѣхъ обитель поила и 
кормила, всѣмъ давала теплый уголъ, и никто не встрѣчалъ 
для себя здѣсь отказа. На исходѣ зимы монастырскіе запасы 
замѣтно поубавились. Это произвело удручающее впечатлѣніе 
на нѣкоторыхъ членовъ монастырскаго братства. Возникло 
опасеніе, какъ бы самой обители пе остаться безъ хлѣба. Въ 
тайнѣ начали даже роптать на настоятеля и въ разговорахъ 
между собою высказывать неудовольствіе по поводу его чрез
мѣрной доброты.

Дошли объ этомъ слухи и до строителя Ефрема. Больно 
было ему слышать жалобы малодушныхъ членовъ монастыр
ской братіи, въ чрезмѣрной заботливости о своемъ благопо
лучіи забывшихъ Христову заповѣдь о любви къ ближнимъ. 
Добрый, съ нѣжной, мягкой душей, всегда готовый служить 
ближнимъ, не ограничивая послѣднихъ тѣснымъ кругомъ 
монастырскаго братства, по характеру своему онъ не могъ
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быть покойнымъ при мысли, что вотъ онъ будетъ жить въ 
нѣкоторомъ довольствѣ въ то время, какъ вокругъ него ближ
ніе, братія его во Христѣ страдаютъ и изнемогаютъ отъ 
голода и истощенія. Узнавъ о ропотѣ среди монашествую
щихъ, о. настоятель не прекратилъ монастырской благотво
рительной дѣятельности, а по—прежнему предлагалъ даро
вую трапезу приходящему въ обитель голодному люду. Забота 
„о завтрешнемъ днѣ“, о неизвѣстномъ будущемъ, не засло
няла въ немъ христіанскаго состраданія въ несчастнымъ. 
Онъ твердо вѣрилъ, что счастливыя и несчастныя времена 
положены во власти Господа, Который въ крайней нуждѣ не 
оставитъ обитель безъ Своей помощи. Къ тому же питаніе 
голодающихъ настоятель вмѣнялъ въ обязанность монастырю, 
по послушанію, во исполненіе завѣщанія первоначальника 
пустыни, іеромонаха Исаакія, который въ составленномъ имъ 
и въ Саровѣ свято хранимомъ „уставѣ“ увѣщевалъ братію 
„странныхъ и нищихъ поити и кормити— не боятися ни ка
кія скудости“ 1). Посему о. Ефремъ ни одной минуты не 
сомнѣвался и не колебался по поводу того, кормить-ли дальше 
голодающихъ или отказывать имъ въ монастырскомъ пропи
таніи. Для пего лично этотъ вопросъ былъ рѣшенъ давно 
в рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ. Но нужно было успо
коить немощныхъ членовъ Саровскаго братства. Пока недо
вольныхъ немного, и ропотъ не принялъ открытаго характера, 
надо было спѣшить тушить пожаръ въ самомъ началѣ. По 
самой природѣ своей расположенный къ мѣрамъ скорѣе всего 
мягкимъ, чѣмъ крутымъ, къ тому-же хорошо понимая, что 
въ дѣлѣ благотворительности нѣтъ и не можетъ быть ника
кого насилія, ибо только доброхотнаго дателя любитъ Богъ, 
о. строитель рѣпіилъ побесѣдовать съ братіей, подѣйствовать 
на ропщущихъ кроткимъ словомъ увѣщанія, возбудить въ 
нихъ движеніе добрыхъ чувствъ, расположить къ сострада
нію Съ этой цѣлью онъ призвалъ въ себѣ старѣйшую бра-

’) .Уставъ*..., гл. 7, стр. 18.
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тію; среди нея также были недовольные. Старецъ обратился 
къ собравшимся инокамъ съ рѣчью. Въ пей опъ указалъ на 
страшное бѣдствіе, какое испытываетъ несчастный народъ 
отъ голода, говорилъ о тѣхъ ужасахъ, которые вызываются 
всеобщимъ бѣдствіемъ, о повальныхъ болѣзняхъ, случаяхъ 
голодной смерти. Просто, но въ тоже время ярко нарисовалъ 
картину народнаго горя, зрѣлище котораго способно растро
гать самое жесткое, закоснѣлое сердце. Слова о. Ефрема, 
проникнутыя сердечной теплотой и неподдѣльной искренно
стью, произвели сильное впечатлѣніе на слушателей. И лишь 
немногіе послѣ зтого рѣшились замѣтить, что время теперь 
бѣдственное, и что монастырь, истративъ всѣ свои продоволь
ственные заиасы на прокормленіе голодающихъ, самъ можетъ 
оказаться въ ихъ положеніи, самъ припужденъ будетъ тер
пѣть страшную нужду. Въ отвѣтъ на это старецъ напомнилъ 
братіи, что ей не слѣдуетъ бояться оскудѣнія обители отъ 
благотворенія, ибо у ней есть небесная Покровительница, 
Которая не оставитъ ея безъ своей помощи. Тогда собравшіеся 
иноки предоставили строителю самому рѣшить, какъ посту
пать дальше съ приходящими въ пустынь голодными крестья
нами: кормить-ли ихъ по прежнему, или же совсѣмъ закрыть 
для нихъ монастырскую трапезу. „Не знаю, какъ вы, изъ 
глубины души вздохнувъ, замѣтилъ на это о. Ефремъ, а я 
расположился такъ, доколѣ будетъ за грѣхи наши угодно 
Богу продолжать голодъ, лучше страдать вмѣстѣ со всѣмъ 
народомъ, нежели оставлять его одного гибпуть отъ голода. 
Какая намъ польза пережить подобныхъ намъ людей”?! При 
этомъ старецъ обратилъ впиманіе иноковъ и на то, что вспомо
ществованіе голодающимъ въ данномъ случаѣ является въ 
нѣкоторомъ родѣ возмездіемъ, отплатою народу за его преж
нія матеріальныя жертвы въ пользу обители, ибо, закончилъ 
онъ свою рѣчь, „изъ голодающихъ теперь, можетъ быть, нѣ
которые до сего бѣдственнаго времени и сами насъ питали 
своими даяніями “.
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Бесѣда о. строителя съ братіей достигла желанной цѣли. 
Тѣ изъ иноковъ, которые и прежде были расположены помо
гать нуждающимся, теперь воодушевились еще большей го
товностью на сіе доброе дѣло; а роптавшіе и недовольные 
или, проникшись наставленіемъ старца, отказались отъ преж
нихъ черствыхъ мыслей о воображаемой опасности, или же, 
по крайней мѣрѣ, не смѣя возражать противъ очевидной 
справедливости его словъ, должны были замолчать и своими 
злыми рѣчами не возмущать духовнаго мира другихъ. Выслу
шавъ наставленіе своего настоятеля, всѣ иноки выразили свое 
согласіе: „какъ вамъ угодно,—сказали они,—такъ и будетъ 
по вашей волѣ“.

Послѣ этого никто уже не слыхалъ въ обители ропота 
на дѣйствія ея настоятеля. Отецъ-же Ефремъ велѣлъ по- 
прежнему кормить голодающихъ, которыхъ въ это время и 
дальше собиралось въ обитель все въ большемъ и большомъ 
количествѣ. Къ концу зимы заготовленные осенью запасы 
всевозможныхъ суррогатовъ хлѣба у крестьянъ истощились; 
домашній скотъ, скудныя крестьянскія пожитки,—все это въ 
расчетѣ отдалить, насколько возможно, голодную смерть, по
степенно въ теченіе зимы было распродано; для крестьянъ 
теперь настала безысходная нужда. Подъ вліяніемъ же усили
вшагося народнаго бѣдствія увеличилось и количество пользую
щихся монастырской трапезой. Въ началѣ весны въ Саровъ 
ежедневно стало собираться болѣе тысячи человѣкъ голод
ныхъ людей; обитель по прежнему утоляла ихъ голодъ и ни 
одного просящаго пе отпустила ненакормленнымъ.

Такимъ образомъ истощены были до конца всѣ монастыр
скіе припасы, и братія съ ужасомъ предвидѣла уже неминуемую 
гибель. Но,—дивное явленіе! —Божественная помощь, надеждой 
па которую о. Ефремъ успокаивалъ иноковъ,не замедлила явить
ся въ Саровѣ: Господь чудесными путями своими умилосер
дился надъ милостивыми. Какъ-то вечеромъ пноки увидѣли 
громадный обозъ, подъѣзжающій къ обители. По распросамъ
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извозчиковъ оказалось, что это прибылъ хлѣбъ для Саровской 
пустыни; всего было пятьдесятъ возовъ. Стали спрашивать 
извозчиковъ: кто прислалъ этотъ хлѣбъ; но послѣдніе и сами 
хорошо не знали; они говорили, что какой-то человѣкъ подря
дилъ ихъ перевезти хлѣбъ въ Саровскую пустынь, при чемъ 
напередъ заплатилъ имъ и деньги, а кто онъ такой, они не 
могли сказать этого. Вѣроятно, это былъ какой-нибудь древ
не-русскій благотворитель, „христолюбецъ", какихъ еще и 
теперь на Руси пе мало, привыкшій оказывать милостыню 
тайкомъ не только отъ стороппяго глаза, но и отъ собствен
ной „шуйцы". Рѣшивъ помочь несчастнымъ голодающимъ и 
въ то же время желая остаться неизвѣстнымъ, онъ и послалъ 
свою довольно обильную жертву въ Саровскую пустынь, слухи 
о благотворительной дѣятельности которой въ то время далеко 
кругомъ успѣли распространиться. Такъ и осталось точно 
не выясненнымъ, кто изъ благотворителей прислалъ этотъ 
даръ. Возблагодаривъ Господа за чудное дѣйствіе Его спа
сительнаго Промысла, Саровцы и этотъ хлѣбъ употребили на 
дѣло милосердія, раздавая голодающимъ до тѣхъ поръ, пока, 
съ наступленіемъ весны, сама собою не прекратилась народ
ная пужда.

Нечего и говорить, сколь важное значепіе для бѣдныхъ 
людей имѣла благотворительная дѣятельность саровцевъ въ 
теченіе голодной зимы 1774—1775 г. г. При слабомъ тогда 
развитіи общественной благотворительности, голодающіе были 
совершенно безпомощны. Монастырскія-же житницы, откры
тыя о. Ефремомъ для голодныхъ крестьянъ, значительно облег
чили страданія бѣдствующихъ. Обласканные, накормленные 
въ обители, послѣдніе не могли не возносить благодарныхъ 
молитвъ Отцу щедротъ за ипоковъ Саровскихъ Христіанское 
милосердіе саровцевъ, особенно замѣтно проявившееся въ 
эту годину народнаго бѣдствія, пронесло славу Сарова по 
всей Россіи; опо расположило народъ къ обители и внушило 
ему глубочайшее уваженіе къ ней и, несомнѣнно, еще болѣе 
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оживило усердіе къ монастырю доброхотныхъ дателей.—Бла 
готворительная дѣятельность Саровской пустыни не осталась 
безъ вліянія и на самихъ иноковъ. Становясь въ непосред
ственныя отношенія къ несчастнымъ послѣдніе дѣлались оче 
видцами народнаго горя во всей его наготѣ; наблюденія и 
впечатлѣнія, при этомъ получаемыя, глубоко залегали въ 
сознаніе иноковъ, воодушевляли ихъ къ дѣятельности на пользу 
ближнимъ, учили ихъ любить человѣка. Голодъ —хотя тяже
лое испытаніе, но вмѣстѣ съ этимъ и хорошая школа чело
вѣколюбія.

За свою благотворительную дѣятельность Саровская бра
тія удостоилась одобренія своего епархіальнаго Владыки, Іе
ронима, епископа Владимірскаго. 6 іюля 1775 года Преосвя
щенный писалъ о. Ефрему: „Сердце мое наполняется всякій 
разъ веселіемъ, слыша вашей святой обители благосостояніе 
и особливо въ нынѣшнее нужное время требующимъ помощи 
пособіе ваше; вѣрьте, любезный, что сіе сѣмя, посѣянное ва
ми, сторичный возраститъ вамъ плодъ и въ нынѣшней, и въ 
будущей жизни; о семъ молю на нивѣ сердецъ вашихъ Сѣю
щаго человѣколюбіе, благотвореніе и общеніе; къ вамъ же и 
любезнѣйшей братіи вашей, единомысліе соблюдающей и во 
всемъ вамъ повинующейся, паче же пособіе творящей, пре
буду, какъ и пребываю съ особеннымъ доброжелательствомъ0.

Исторія никогда не забудетъ доброты и широкой бла- 
готворттельпости о. строителя Ефрема, кормившаго сирыхъ 
и голодныхъ, какъ опа памятуетъ свѣтлый образъ Юліаніи 
Устиновны Лазаревской, во время голода при царѣ Борисѣ 
подвизавшейся на поприщѣ благотворительности въ сосѣд
немъ съ Саровомъ Муромскомъ краѣ памятуетъ и благород
ный образъ милостиваго мужа Ѳеодора Михайловича Рти 
щева, этого поистинѣ евангельскаго человѣка, задачей жи
зни котораго было служеніе ближнему. Память эта дорога, 
священна, ибо она ободряетъ и учитъ людей, какъ дѣйство
вать въ трудныя годины народнаго бѣдствія. Отношеніе о. 
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Ефрема къ несчастнымъ голодающимъ нашло себѣ отголо
сокъ во всей послѣдующей исторіи Саровской обители. Завѣтъ 
его жизни свято хранится въ сознаніи Саровскаго братства 
и дѣятельно обнаруживается во времена, когда помощь оби
тели особенно нужна. Саровъ и донынѣ славится милосер
діемъ ко всѣмъ бѣдствующимъ, несчастнымъ, самоотвержен
ной готовностью жертвовать своимъ на нужды другихъ „Кто 
бы и откуда ни пришелъ въ Саровъ, —пишетъ проф. Царев- 
скій,—всегда онъ находить себѣ здѣсь безплатно и хорошее 
помѣщеніе, и совершенно достаточное, даже въ нѣкоторой 
мѣрѣ принаровленное къ положенію пришельца содержаніе. 
Особенно страннопріимствомъ монастыря пользуются кре
стьяне, странники, вообще бѣдняки, цѣлыми недѣлями про
живающіе здѣсь. Круглый годъ, такимъ образомъ, а особенно 
въ большіе праздники па полномъ содержаніи Сарова жи
вутъ сотни и тысячи богомольцевъ. Но не говоря уже о столь 
выдающемся гостепріимствѣ Сарова, пе говоря о постоянныхъ 
обильныхъ подаяніяхъ бѣднякамъ и хлѣбомъ, и одеждой, и 
даже деньгами, христіанское милосердіе саровцевъ особенно 
дѣятельно и доселѣ проявляется въ годины общественныхъ 
бѣдствій. Послѣдній сильный голодъ, посѣтившій Россію въ 
1891 году, отозвался, вслѣдствіе усиленнаго страннопріим
ства, весьма замѣтнымъ дефицитомъ па монастырскомъ хозяй
ствѣ. („Саровская пустынь8 проф. А. Царевскаго, стр. 35 — 
37. Каз. 1893 г.).

Надо до земли поклониться памяти о. Ефрема, добрые 
завѣты котораго, поддержанныя послѣдующими добрыми про
водниками, облеклись въ плоть и кровь своего рода, въ мона
стырскіе добрые обычаи. И саровцы съ благоговѣніемъ хра
пятъ память о своемъ кроткомъ, человѣколюбивомъ строителѣ 
старцѣ Ефремѣ; на портретѣ его въ обители изображено, 
между прочимъ, слѣдующее двухстишіе:

„Не Сиринъ ты, а Русскій ты Ефремъ, 
Саровской пустыни хвала еси и шлемъ8.

Николай Орловъ.
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Изъ писемъ преосвященнаго ѲеоФана
(Окончаніе).

Елппдифора! Знаешь ли, что значитъ твое имя?—Носи
тельница надежды, т. е. особа, полная надежды. Куда же 
дѣвала ты надежду? У тебя не видно ея ни капельки.—Вотъ 
и скажу тебѣ: возврати падежду, и все, что тебя смущаетъ, 
отойдетъ, и, вмѣсто того, придетъ миръ Божій. 50 л....  и
уже въ мантіи, а ничего не пріобрѣла?—Этому нельзя быть. 
Что нибудь, да пріобрѣла. Хоть то, напримѣръ, что видишь 
свою скудость.—Это немалое пріобрѣтеніе.—Скудна ты ду
ховно?! Возревнуй, возьмись за труды... и пріобрѣтешь. Духов
ныя пріобрѣтенья не тоже, что мірскія. Ихъ можно стяжать 
и въ 11 часъ дня начавши.—Возбодрись, къ Господу возопи... 
и пойдетъ дѣло... А будешь жить спустя рукава... такъ и 
останешься пустою.

Дремоту какъ прогнать—спроси у доктора.—Выходи па 
свѣжій воздухъ каждый депь... и дома побольше поклоновъ 
клади. Сидишь вѣчпо все,—и раскисла.

Съ родными погорѣвагь пемпого нѣтъ грѣха. Но сму
щать и не для чего. Предоставь Господу устроеніе ихъ. Что 
безъ толку охать и ахать, когда пе чѣмъ помочь?—Остается 
только терпѣть и Господа молить *).

Спасайся!
______  К Ѳ.

28 ноября 84 г.
Милость Божія буди съ Вами! 

Антонина и Александра!
Вамъ не слѣдуетъ самимъ загадывать о перемѣнѣ по

слушанье; а молча, съ покорностію исполнять то, которое 
назначено матушкою игумепьею,—такъ какъ бы самъ Богъ 
назначилъ его.

*) Письмо это относится къ 1884 г.



— 384 —

Головная боль одной изъ васъ не отъ живописи. Она и 
при всякимъ послушаніи будетъ. Ее терпѣть надо; а когда 
будетъ случай, съ докторомъ поговоришь..

Живописное искусство самое хорошее. Зачѣмъ его пере
мѣнять?

Себя берегите. Имѣйте всегда память Божію и память 
смертную... и страхъ Божій и берегитесь дурныхъ мыслей 
и движеній плотскихъ... Тѣло держите—въ струнку, чтобъ 
не разваливаться... и молитесь... Держите мысль о Богѣ, и все 
говорите: Господи помилуй! Господи Іисусе Христе помилуй 
насъ! .. И все такъ...

Мыслямъ блуждать по—пусту не давайте. Смотрите только 
па работу, помвя, что Богъ видитъ все. Будьте смиренны, 
послушны, съ сестрами мирны и ко всѣмъ уважительны.... 
никого не осуждайте... себѣ ниже всѣхъ почитайте.

Благослови Васъ, Господи!
Спасайтесь!

_________ Е. Ѳ.

Ученіе Православной Церкви о постѣ.
(Опроверженіе возраженій противъ пего.)

(Окончаніе).

Наконецъ, нельзя также ссылаться въ оправданіе наруше
нія постовъ и на слова ап. Павла:„ ядый не ядущаго да не 
укоряетъ, и не ядый ядущаго да пе осуждаетъ. “ (Рим. 14, 3). 
По объясненію св. Іоанна Златоуста (въ толкованіи на по
сланіе къ Римлянамъ), для уясненія приведенныхъ словъ апо
стола необходимо знать поводъ и случай, по которому напи
сано это мѣсто въ посланіи апостола. Во числѣ римскихъ 
христіанъ много было іудеевъ, которые и по принятіи хри
стіанства относительно употребленія пищи держались закона 
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Моисеева и пе употребляли въ пиіцу пе только запрещенное 
закономъ, но даже всякое мясо, а ѣли одни только овощи и 
зелія. Другіе же, болѣе совершенные въ позваніи духа вѣры 
и закона, ничего подобнаго пе соблюдали и тѣмъ произво
дили соблазнъ въ первыхъ. Такимъ образомъ въ римской 
церкви явились несогласіе и раздоръ. Чтобы возстановить 
миръ въ римской церкви, апостолъ старается примирить вра
ждующихъ и говоритъ, что „нѣтъ ничего въ себѣ самомъ 
нечистаго, только почитающему что-либо нечистымъ, тому не 
чисто, но если изъ за пищи соблазняется братъ твой, за 
котораго Христосъ умеръ, то ты уже поступаешь не по любви 
(Рим. 14, 14—15); лучше не ѣсть мяса, не пить вина и не 
дѣлать ничего такого, отъ чего братъ твой претыкается, или 
соблазняется, или изнемогаетъ (14, 21.), и что пересуды изъ 
Ш яденія или неяденія никому не позволительны и не изви
нительны, потому что судъ падъ нами принадлежитъ Богу" 
(14, 3 — 4). И здѣсь опять ничего не говорится пи о постѣ, 
ни противъ поста.

Такимъ образомъ въ вышеприведенныхъ словахъ Спа
сителя и св. ап. Павла, на которыя ссылаются нарушители 
постовъ въ свое оправданіе, говорится совсѣмъ не о по
стахъ, а о совершенно другомъ. Если же эти слова и могутъ 
имѣть отношеніе къ нашимъ постамъ, то они ни въ коемъ 
случаѣ пе говорятъ противъ постовъ, а противъ нарушаю
щихъ оные.—Нарушающимъ посты и ссылающимся на сло
ва ап. Павла: .брашно насъ не поставляетъ предъ Богомъ" 
и др. не мѣшало бы обратить вниманіе и на имѣющія съ 
ними самую тѣсную и неразрывную связь слѣдующія слова 
ап. Павла: „если за пищу огорчится братъ твой, то ты уже 
не по любви поступаешь... Не губи твоею пищей того, за 
кого Христосъ умеръ... Ради пищи не разрушай дѣла Божія. 
Все чисто, но худо человѣку, который ѣстъ на соблазнъ*.  
(Рим. 14, 15—20).
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5. Но болѣе всего нарушители и противники постовъ 
любятъ ссылаться въ свое оправданіе па то, что постная пи
ща будто бы вредна для ихъ здоровья. Но правда ли? Гово
рящіе такъ больны ли па самомъ дѣлѣ, больны настолько, 
что пе могутъ поститься?! Испытывали ли они себя серьезно 
и не одинъ разъ, что для нихъ дѣйствительно вредна постная 
пища? Если-да, то церковь снисходитъ къ немощи таковыхъ 
и разрѣшаетъ постъ для болящихъ. ., а въ такомъ случаѣ 
и пѣтъ основанія дѣлать подобныя возраженія Можетъ быть 
скажутъ, что для здоровья вообще вредпа постная раститель
ная пища? Но справедливо ли это, какъ мпогіе увѣрены, и не 
есть ли это пустая отговорка въ свое оправданіе нарупіе 
нія постовъ?

Господь нашъ при творепіи далъ намъ въ снѣдь только 
„всякую траву сѣменную, сѣющую сѣмя, еже есть верху зем
ли всея“ и всякое древо,еже имать въ себѣ плодъ сѣмепи сѣмен
наго® (Быт. 1, 29). Такъ было^въ раю до грѣхопадепія. И 
послѣ грѣхопаденія, по изгнаніи Адама изъ рая, Господь 
повелѣваетъ ему употреблять въ пищу„ траву сельпую® и 
хлѣбъ, добываемый имъ въ потѣ лица (Быт. 3, 17—19.) Толь
ко уже послѣ потопа Господь повелѣлъ Ною употреблять 
въ снѣдь„ всякое движущееся, еже есть живо’ (Быт1 9, 3.), 
и человѣкъ постепенно началъ привыкать къ мясной пищѣ. 
Точно также и ученые физіологи, обращая внимапіе па 
сравнительное строеніе пищеварительныхъ органовъ чело
вѣка, находятъ, что человѣкъ создавъ не для того, чтобы, 
подобно хищнымъ звѣрямъ, пожирать другія живыя суще
ства, по опъ предназначенъ самою природою къ пищѣ менѣе 
легковаримой, чѣмъ мясо, по болѣе удобоваримой, чѣмъ трава. 
Словомъ, человѣкъ приспособленъ природою къ пищѣ расти
тельной, по только къ мягкой пли полумягкой. Употребленіе 
огня дало возможность человѣку питаться и такими расти
тельными продуктами, которые безъ этого^мало бы имѣли 
значенія, напр., картофелемъ, зернами и пр. (Питаніе чело-
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вѣка—Бекетова. Вѣсти. Европ. 1878 г. 8 кн., 574—576 стр.). 
Такимъ образомъ, какъ Библія, такъ и наука свидѣтель
ствуетъ о томъ, что человѣкъ ио своей природѣ, по устрой
ству своего организма болѣе приспособленъ къ употребленію 
растительной пищи, а не мясной, и что привычка къ мясной 
пищѣ не прирожденная намъ, а нажитая съ годами и пере
данная намъ въ наслѣдіе отъ предковъ. Л поэтому едва-ли 
можно утверждать, что растительная иища вредна для здо- 
ровія. Наоборотъ, растительная пища, какъ болѣе естествен
ная намъ, больше можетъ укрѣплять наше тѣло и предо
хранять его отъ болѣзней, чѣмъ пища животная. Наукою 
доказано, какъ говоритъ г. Бекетовъ (тамъ же, стр. 569,— 
585 87), что между животною и растительною пищею рѣз
каго различія въ химическомъ составѣ не существуетъ. Многія 
растительныя вещества (особенно чечевица, горохъ, бобы и 
вообще стручковыя растенія) содержатъ бѣлковины болѣе, 
чѣмъ мясо и яичный бѣлокъ, а бѣлковина и есть самая нуж
ная часть пищи. ІІоэтому-то существуетъ въ ЕвропЬ особое 
общество вегетаріанцевъ, поставившіе себѣ задачею не только 
питаться исключительно растительною пищею, но и распро
странять то убѣжденіе, что эта пища есть единственно есте
ственная и согласная съ природой. Можно ли послѣ сказан
наго утверждать, что постная растительная пища вредна для 
здоровья?! Но заглянемъ, далѣе, но данному вопросу въ св. 
исторію и ежедневный опытъ. Въ Св. исторіи мы видимъ, 
что допотопные люди, питавшіеся одною растительною пищею 
п пе зиавшіе ни мяса, ни вина, считали свои годы столѣтіями, 
а послЬпотопные, начавшіе употреблять мясную пищу, стали 
жить десятилѣтія,—три отрока еврейскіе Ананія, Азарія и 
Мисаилъ, находившіеся при дворѣ Навуходоносора, когда 
отказались отъ роскошнаго царскаго стола и питались одними 
только овощами, оказались полнѣе, красивѣе и умнѣе дру
гихъ... и пр. /V сравните намъ простой пародъ, соблюдающій 
посты, и городскихъ жителей, тяготящихся постами! Кто изъ 
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нихъ пользуется болѣе цвѣтущимъ здоровьемъ и продолжи
тельностію жизни? Кто болѣе нуждается во врачахъ и вра
чебныхъ пособіяхъ? Не нарушающіе ли посты городскіе жи
тели?! А сколько назидательныхъ примѣровъ въ этомъ отпо 
шеніи представляютъ намъ подвижники!! Они, при всемъ 
изнуреніи тѣла, при всемъ истощеніи его, жили цѣлыя сто
лѣтія и болѣе .. Указанные факты развѣ свидѣтельствуетъ о 
вредѣ растительной пищи?!...

Въ заключеніе вопроса о пользѣ и вредѣ поста для здо
ровья не можемъ пе привести прекраснаго сравненія между 
подвижниками и людьми, заботящимися о своемъ здоровьи, сдѣ
ланнаго глубокочтимымъ всею православною Русью о. Іоан
номъ Кронштадтскимъ: „Удивительная вещь! Сколько мы ни 
хлопочемъ о своемъ здоровьи, какъ ни бережемъ себя, какихъ 
самыхъ здоровыхъ и пріятныхъ кушаній пи ѣдимъ, какихъ 
здоровыхъ папитковъ ни пьемъ, сколько ни отгуливаемся на 
свѣжемъ воздухѣ, а все въ концѣ концовъ выходитъ то, что 
подвергаемся болѣзпямъ и тлѣнія». Сайты? же, презиравшіе 
плоть умерщвлявшіе и безпрестаннымъ воздержапіемъ и по
стомъ, лежапіемъ па голой землѣ, бдѣніемъ, трудами, моли
твою непрестанною обезсмертили и душу и плоть свою; наши 
тѣла, многопитаемыя и сластопитаемыя, издаютъ смрадъ по 
смерти, а иногда и при жизни, а ихъ тѣла благоухаютъ и 
цвѣтутъ, какъ при жизни, такъ и по смерти .. Мы, созидая, 
разрушаемъ свое тѣло, а они, разрушая, созидали“... (Моя 
жизнь во Христѣ —I. Сергіева, - томъ II, 184 стр.).

С. Банковскій.
• оУсманскій Софійскій женскій монастырь *).

*) Описаніе составлено преимущественно на основаніи письменныхъ документовъ 
при чемъ указы Святѣйшаго Синода, консисторіи и репорты іеромонаха Тихона 
имѣлись въ копіяхі, а показанія старол;иловъ въ подлинникахъ. Всѣ эти до
кументы любезно доставлены жившей нѣкоторое время въ Лебедянскомъ Софій
скомъ женскомъ монастырѣ на покоѣ бывшей игуменіей Митрофаніей.

Въ древнія времена Воронежская губернія, къ которой 
до 1779 го года принадлежалъ г. Усмапь, занимала земли,
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извѣстныя у греческихъ писателей подъ именемъ Гиперборея^ 
или Скиѳіи. Нѣкоторые изъ древнихъ историковъ полагали 
въ Воронежской губерніи границу, отдѣлявшую Европейскую 
Скиѳію отъ Азіатской. Тако о границею, но ихъ мпѣпію, была 
рѣка Допъ. Другіе историки, отдѣлявшіе Азію отъ Европы 
рѣкою Волгою, простирали Европейскую Скиѳію именно до 
Волги, а рѣку Допъ ставили границею Европейской и Азі
атской Сарматіи, такъ что Воронежская губернія, по этому 
послѣднему мпѣпію, была срединою обѣихъ Сарматій. Что 
касается народовъ, издревле жившихъ въ Воронежскомъ краѣ, 
то нужно сказать, что со времени Великаго переселенія на
родовъ и до начала XVIII столѣтія вся южная часть Россіи 
и въ частности Воронежская губерпія была мѣстомъ кочевья 
разныхъ пародовъ, которые выселялись сюда изъ средней 
Азіи. Какіе же именно пароды преимущественно кочевали 
по Дону, сказать трудно. У однихъ древпихъ историковъ и 
географовъ жившими въ Воронежской губерніи считаются 
есседоны, аланы и роксоланы, у другихъ вообще сарматы, у 
третьихъ фоирофаги. Греческіе историки среднихъ вѣковъ 
называютъ древпими обитателями Воршежской губерніи хо- 
заръ или козаръ, печенѣговъ и половцевъ. Это послѣднее 
указаніе пародовъ, кочевавшихъ въ ді евпости на Допу, 
имѣетъ въ пользу себя нѣкоторое историческое подтвержденіе. 
Такъ, извѣстно, что около 834 года козарскій ханъ просилъ 
греческаго императора Ѳеофила прислать ему рабочихъ для 
построенія города въ его землѣ при рѣкѣ „Донъ*.  Этотъ 
городъ названъ былъ козарскимъ именемъ „Саркелъ*.  Въ 
965 году' козары были побѣждены кіевскимъ княземъ Свято
славомъ, а черезъ два года послѣ этого тотъ же кіевскій 
князь одержалъ побѣду надъ печенѣгами, которыхъ прогналъ 
въ „поле“ ’)■ Д° поювипы одиннадцатаго столѣтія печепѣги, 
кочевьями которыхъ послѣ пораженія ихъ Святославомъ I

■) Полемъ издревле назывались іеили Вороиежекой губерніи вмѣстѣ съ прочими 
украинскими, какъ мѣста иустыя и остававшіяся незаселенными до Владиміра 
1-го. 
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были земли по рѣкамъ: Дону, Донцу и Днѣпру, безпрестанно 
дѣлали нападенія на русскія владѣнія, пока, наконецъ, въ 
началѣ XII вѣка ихъ побѣдили половцы. Зги послѣдніе и 
заняли мѣста кочевій печенѣговъ, въ частности и Воронеже- 
скій—придонскій край. Что дѣйствительно такъ, видно изъ 
свидѣтельствъ лѣтописи, въ которой, напр., подъ 1116 годомъ 
сказано: „Ярополкъ Владиміровичъ ходи на половецкую землю 
къ Дону и ту взя полонъ многъ и городы три половецкіе: 
Балинъ, Чевшлюевъ и Сугровъ“ !). Въ 1120 году тотъ же 
князь ходилъ па „половцы за Донъ'1 2). Изъ приведенныхъ 
историческихъ фактовъ видно, что мнѣніе о козарахъ, пе
ченѣгахъ и половцахъ, какъ древнихъ обитателяхъ Воро
нежской губерніи, заслуживаетъ довѣрія. Послѣ разоренія 
половцевъ русскими князьями Воронежская губернія во
шла въ составъ Рязанскаго княжества. Состояніе края нача
ло нѣсколько поправляться, но ,къ сожалѣнію, этому улуч
шенію внутренней жизни Воронежской губерніи не суждено 
было продолжиться долгое время. Въ началѣ XIII столѣтія 
новая буря разразилась надъ Русью. Въ 1237 году, опусто
шивъ землю камскихъ болгаръ, татары двинулись па иаше 
отечество. Первый ударъ татарскаго пашестія палъ на Ря
занское княжество. Въ 1237 году рязанскіе князья дали битву 
татарамъ около г. Воронежа, но были разбиты, послѣ чего 
татары ирошли черезъ Воронежъ къ Рязани, а оттуда далѣе 
по Окѣ. Съ этого времени Воронежскій край сталъ подвер
гаться частымъ набѣгамъ со стороны азіатскихъ пришель
цевъ. Подъ 1389 годомъ въ лѣтописи Нестора написано, что 
ханъ Мамай „стоялъ па Воронежѣ, кочуя во мнозѣ силѣ*  3). 
Слѣдствіемъ постоянныхъ пабѣговъ татаръ было опустошеніе 
Воронежскаго края. Насколько эго опустошеніе было зпачи-

Ч Нест., стр. 178—см. Историко-географическое описаніе Воронежской губерн. 
Болховитинова, изд. 1800 г., стр. 7.

2) Нест. стр. 179—см. Ист.-геогр. оп. Ворон. губ. Болховитинова, стр. 7.
3) Татищевъ—истор. Рос. Томъ IV'. стр. 266 -см. Истор. геогр. опис. Воронеж. 

губ,—Болховитинова, стр. 9.
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тельно, можно видѣть изъ описанія третьяго путешествія 
ІІимепа—митрополита московскаго въ Константинополь въ 
1389 году. Авторъ этого описанія (діаконъ Игнатій), говоря 
о пути митрополита ІІимена по рѣкѣ Дону, такъ отзывается 
о мѣстности на ея берегахъ: „бысть же сіе путное шествіе 
(т. е. по рѣкѣ Дону) печально и унынливо, бяше бо пустынно 
Зѣло; не бяше бо видѣти тамо пи града, ни села точію 
мѣсто пустошь все и пе населенно; не бѣ бо видѣти человѣка, 
точію пустыня велія и звѣрей множество" *)•  Въ 1392 и 
главнымъ образомъ въ 1415 году Воронежскій край испыталъ 
новое, особенно губительное нападеніе со стороны татаръ, 
пришедшихъ на этотъ разъ подъ предводительствомъ хана 
Темиръ-Аксака. Въ лѣтописяхъ подъ 1415 годомъ есть ука
занія того, что пришедшіе въ этомъ году на рѣку Донъ 
„татарове" много зла причинили Рязанскому княжеству. Во 
времена московскаго Великаго князя Іоанна III Васильевича, 
когда татарскій гнетъ на Руси 'прекратился, Воронежская 
губернія перешла изъ подъ власти слабаго рязанскаго князя 
къ богатому и сильному московскому. Это видно изъ дого
ворныхъ граматъ между послѣднимъ и рязанскимъ княземъ 
Ѳедоромъ Васильевичемъ, писанныхъ въ 1496 году. Въ этихъ 
граматахъ говорится, напр., о томъ, что около Воронежа въ 
описываемое время жили бортники *)  Великаго князя москов
скаго, что по рѣкѣ Дону проживали рыболовные промышлен
ники, принадлежавшіе тому же московскому кпнзю. Но и 
послѣ перехода Воронежскаго края отъ рязанскаго князя 
подъ власть московскаго внутреннее состояніе его, если и 
улучшалось, то очень медленно. Почти до самаго конца 
XVII столѣтія Воронежскій край и особенно лѣвая сторона 
рѣки Воронежа (т. е. та именно мѣстность, гдѣ сейчасъ на
ходится городъ Усмань) подвергалась нападеніямъ со стороны

Ч Русскій Вреіянвикъ, сирѣчь Лѣтоциеецъ. иацеч. въ Мовкнѣ 1790 г. часть I.
стр. 243 и 244—см.Пстор. геогр. оцис. Воронеж. губ.— Болховитинова, стр. 10 

-) Бортники— люди, зааимавшіеся ичеловодствомъ ио лѣсамъ.



- 392

ногайскихъ татаръ, отчего эта сторона и получила названіе 
„ногайской степи". Въ виду этого царь Михаилъ Ѳеодоро
вичъ, вступившій па престолъ въ 1613 году, принялъ нѣко
торыя мѣры для огражденія русской земли отъ татаръ. При 
немъ въ дворцовыхъ запискахъ упоминаются уже многіе 
воронежскіе воеводы. Такъ, въ 1632 году въ Воронежъ были 
посланы воеводами: князь Василій Петровичъ Щербатовъ и 
Иванъ Васильевичъ сынъ Биркішъ. Учрежденіе воеводствъ, 
насыпаніе по мѣстамъ земляныхъ валовъ, устройство новыхъ 
городовъ и крѣпостей значительно ослабили набѣги татаръ 
на Русь и въ частности па Воронежскія земли въ царство
ваніе Михаила Ѳеодоровича. Преемникъ его, Алексѣй Миха
иловичъ, также обращалъ вниманіе на огражденіе Руси отъ 
кочевыхъ инородцевъ. Съ этою цѣлью онъ, между прочимъ, 
устраивалъ новые города, которые должны были служить 
военными постами. Въ царствованіе Алексѣя Михаиловича 
былъ основанъ и городъ Усмавь, по всей вѣроятности, тоже 
съ военною цѣлью, на что указываетъ, между прочимъ, то 
обстоятельство, что извѣстная Тамбовская военная черта 
доходила какъ разъ до Усмапи.

(Продолженіе будетъ).

Замѣтка о духовныхъ концертахъ Тамбов
скихъ хоровъ.

16 марта въ залѣ дворянскаго собранія данъ былъ ду
ховный концертъ хора Покровской церкви подъ управленіемъ 
г. Магницкаго, съ участіемъ артиста Императорскихъ теат
ровъ Серебрякова, который съ большой экспрессіей исполпилъ 
сочиненія Чайковскаго, Мейрбера, Моцарта, Бетховена У 
артиста, при могучемъ голосѣ (басъ), прекраспая фразировка 
и умѣлая декламація. Искреннее спасибо артисту за откликъ 
на пужды церковнаго попечительства Покровской церкви;
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своимъ участіемъ опъ доставилъ публикѣ глубокое насла
жденіе.

Программа хоровой церковной музыки отличалась нѣко
торою пестротою. Поставленныя рядомъ: произведенія прото
іерея Турчанинова, современныхъ композиторовъ—кориѳеевъ 
церковной музыки Кастальскаго и Гречанинова и тутъ же 
съ напыщеннымъ драматизмомъ, неумѣстнымъ въ церковной 
музыкѣ „Воскресни Боже*  придали программѣ концерта харак
теръ „любительства*  (диллетантизма). Послѣдняя часть (а11е§го) 
концерта Веделя, слишкомъ игривая по ритму и нѣсколько 
жестокая (даже злобная) по настроенію, тоже не содѣйство
вала въ остальномъ строгому характеру программы. Вообще 
нужно замѣтить, произведенія' старой итальянской аріозной 
музыки, къ каковой принадлежатъ сочиненія Веделя, даже 
въ свѣтской музыкѣ почти не употребляются. Замѣчу (къ 
немалому огорченію любителей кунштюковъ итальянской му
зыки: форшлаговъ, трелей, группетто, длинныхъ фермато, сладо
стнаго замиранія голоса (чаще тенора) на какой нибудь вы
сокой нотѣ...), что столичные лучшіе хоры сочиненій Веделя 
не культивируютъ, по крайней мѣрѣ тѣхъ, въ коихъ болѣе 
всего выражаются крайности итальянской школы; что даже 
въ Кіевѣ, родинѣ Веделя, и хорѣ Калишевскаго, наиболѣе 
тяготѣющаго къ Веделю, началось новое движеніе къ оздоро
вленію русской церковной музыки. Изъ газетъ и частныхъ 
писемъ извѣстно, что Калиіпевскій въ настоящее время уси
ленно разучиваетъ новыхъ авторовъ: Кастальскаго, Гречани
нова, Панченко и др. Этимъ мы, впрочемъ, не отрицаемъ 
значенія всѣхъ сочиненій Веделя: нѣкоторыя изъ нихъ явно 
носятъ на себѣ печать искры Божіей и полны глубокаго уми
ленія и религіознаго чувства. Но вспомнимъ изъ исторіи, что 
Ведель, какъ человѣкъ глубоко-религіозный, вполнѣ сознавалъ 
недостатки своихъ сочиненій...

Обращаясь къ исполненію хора Покровской церкви, слѣ
дуетъ сказать, что оно было гладкое, интонація была почти
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безупречная, особенно въ вещахъ издавна употребляемыхъ. 
Въ .Достойно" Кастальскаго и „Свѣте тихій" Гречанинова 
чувствовалась нѣкоторая неувѣренность пѣвцовъ, что, впрочемъ, 
весьма естественно и извинительно, такъ какъ эти произве
денія народной контрапупктической окраски совершенно не
привычны, новы для слуха пѣвцовъ. Съ искреннимъ сочув
ствіемъ нужно отнестись къ г. Магницкому за постановку этихъ 
весьма интересныхъ по конструкціи, широкихъ по замыслу 
стильныхъ вещей. Безъ сомнѣнія, дирижеру пришлось очень 
много потрудиться падъ постановкой ихъ, для того, чтобы 
передать эти оригинальныя, свѣжія вещи. Оговариваюсь, что 
въ нѣкоторой пестротѣ программы нельзя всецѣло обвинять 
регента; существуетъ масса постороннихъ условій, часто почти 
не предотвратимыхъ, заставляющихъ регента идти въ угоду 
любителямъ. Говорю это потому, что г. Магницкій, видимо, 
слѣдитъ за новой литературой пѣнія, на что ясно указываютъ 
вышеупомянутыя сочиненія Кастальскаго и Гречанинова. Изъ 
не церковныхъ духовнаго содержанія сочиненій мужскимъ 
квартетомъ съ глубокою экспрессіей была исполнена молитва: 
„Научи мепя Боже любить всѣмъ умомъ Тебя", слова цар
ственнаго поэта К. Р., музыка Щиглева.

Концертъ посѣтили: Преосвященнѣйшій Иннокентій, 
Епископъ Тамбовскій и Шацкій, г. Начальникъ губерніи, Вице- 
губерпаторъ и др. Его Преосвященство удостоилъ регента 
Магницкаго архипастырскимъ ласковымъ вниманіемъ.

25-го марта въ залѣ Нарышкинской народной читальни 
состоялся духовный концертъ смѣшаннаго хора общества 
любителей вокально-инструментальной музыки подъ управле
ніемъ г. Семенова. Программа концерта составлена весьма 
серьезно. Изъ церковныхъ пѣснопѣній хорошо звучала Херу
вимская (.V? 7) Бортнянскаго, „Душе моя" Азѣева и Господи 
помилуй" Львовскаго. Композиціи Кастальскаго (Блаженъ мужъ 
напѣва Москов. Успенскаго собора) и Панченко (Достойно 
есть), первое—чисто русскимъ складомъ гармонизаціи и исто-
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вой древней церковной мелодіи и остатками „хамового“ про
изношенія; второе-изяіцествомъ, благородствомъ письма тоже 
съ элементомъ народнаго русскаго творчества, видимо произ
вели на слушателей сильное впечатлѣніе, хотя, быть можетъ, 
на нѣкоторыхъ только новизною стиля. Исполненіе пѣснопѣ
ній было корректное, строго выдержанное, что изобличаетъ 
въ г. Семеновѣ хорошаго музыканта. Въ техническомъ смыслѣ 
были, конечно, недочеты (детонированіе женскихъ и дѣтскихъ 
голосовъ, не уравновѣшанность теноровъ въ общемъ хоровомъ 
ансамблѣ и т. п,), но сплотитъ такой большой хоръ изъ лю
бителей, большинства людей свѣтскихъ, въ церков. хорахъ 
не участвовавшихъ ранѣе, дѣло не легкое. Тѣмъ болѣе чести 
г Семенову, вышедшему побѣдителемъ изъ труднаго положе
нія. Желаемъ искренне процвѣтанія этому симпатичному 
кружку (утверж. М. В. Д.) въ задачи котораго входитъ испол
неніе церковныхъ пѣснопѣній. Залъ былъ буквально пере
полненъ публикою, и этому нельзя не порадоваться.

_________ Свящ. В. Лебедевъ.

Отъ Тамбовской духовной Семинаріи.
I.

При своекоштномъ общежитіи Тамбовской духовной семи» 
наріи свободно мѣсто надзирателя съ жалованіемъ 300 руб. 
въ годъ, при готовомъ столѣ и квартирѣ. Желающіе занять 
означенное мѣсто подаютъ прошенія на имя Ректора семи
наріи.

II.
Продается перешедшій по духовному завѣщанію вдовы 

протоіерея ІІѢвпицкой въ собственность Тамбовской духовной 
семинаріи домъ съ надворпымп постройками и усадебнымъ 
мѣстомъ, въ г. Тамбовѣ, на Лраповской улицѣ, между Боль
шой и 1-й Долгой ул., подъ № 10. Осматривать можно еже
дневно. За справками обращаться въ канцелярію правленія 
семинаріи ежедневно, отъ 9 до 2 часовъ дпя, или же къ пре
подавателю семинаріи С. В. Вадковскому (Семинарская ул., 
собств. домъ), по вторникамъ и средамъ, отъ 5 до 7 часовъ 
вечера. ___ __



396 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Отъ книжнаго склада Казанско-Богородична
го Миссіонерскаго Братства въ Тамбовѣ.

Въ книжномъ складѣ Братства имѣются въ продажѣ житія 
преподобнаго Серафима, подвижника Саровской пустыни, цѣною 
отъ 1 коп. до 1 р. 50 коп. и лакированныя картины изображе
ній его.

12X16 вер. за 1 экземпляръ 25 коп. и за 100 экземпл. 
20 руб.: 5Хб вер. за 1 экз. 10 коп., за 100 экз. 6 руб. и 
за 1000 экз. 52 руб.; З’/'зХ 4 вер. за 1 экз. 4 коп., за 
100 экз. 2 руб. 25 коп. и за 1000 экз. 20 руб.; ]/зХ2 вер. 
аа 10 зкз. 15 коп., за 100 экз. 1 руб. 20 кои. и за 1000 
экз. 10 руб. 50 коп.; на пересылку по почтѣ просятъ прилагать 
25 коп. на рубль, по желѣзной же дорогѣ уплата денегъ за 
пересылку на мѣстѣ полученія.

Къ предстоящему празднику получены въ 
большомъ выборѣ чайные столовые сер
визы, самовары, столовые ножи, лампы 

и др. хозяйственные предметы.

ЦѢНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА,

Посудный магазинъ Н. А. Багрянцева
В Ъ т А М В О В Ѣ.

10—9.
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ВО ДОЛЕЧЕБНИЦА 
врача И. А. СКВОРЦОВА.

Ванны простыя, соленыя, паровыя, угле
кислыя и друг., душъ Шарко, массажъ, 
электричество. Открыта для мужчинъ отъ 
8 до 12 ч. дня и для женщинъ—отъ I 
до ЗЧ2 часовъ дня. Пріемъ больныхъ по 
нервнымъ болѣзнямъ отъ 6 до 7 ч. вечера.

Дубовая улица, собственный домъ.

отъ Совѣта Волковской второклассной ц.-нр. 
школы, Моршанскаго уѣзда.ПРОДАЮТСЯ РАМОЧНЫЕ УЛЬИ

системы Дадана въ мастерской при Волковской второ

классной школѣ, цѣною по 5 руб. за каждый. Пере

сылка по ;кел. дорогѣ за счетъ мастерской. Адресъ: 

ГІичаевскоѳ почтовое отдѣленіе, Моршанскаго уѣзда, 

Тамбовской губерніи, село Волково, Совѣту второ

классной школы.
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ФАБРИКАНТЪ ИКОНОСТАСНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ 
Сергѣй Андреевичъ Соколовъ. 

Первая обширнѣйшая фабрика въ Россіи 
по устройству рѣзныхъ и золоченыхъ 
иконостасовъ изъ различныхъ деревъ и 

позолота по дереву.
Исполненіе художественныхъ и иконостас
ныхъ иконъ и стѣнной живописи съ 
уборкою, иконостасы и живопись испол
няются съ художественныхъ рисунковъ и 
образцовъ, заказы исполняются во всѣхъ 

городахъ и селахъ Россійской Имперіи.
СЗГЩ. СЪ 184=1 ГОДА.

Москва, Грузины, Средній Тишинскій переулокъ, соб. донъ, М 3.

Содержаніе. Отдѣлъ неоффиціальный. I. Благотво
рительная дѣятельность Саровцевъ во время голода 1774 — 
1775 гг. II. Изъ писемъ преосвященнаго Ѳеофана. (Окончаніе).
III. Ученіе Православной Церкви о постѣ (Окончаніе). IV. Ус
манскій Софійскій женскій монастырь. V. Замѣтка о духов
ныхъ концертахъ Тамбовскихъ хоровъ. VI. Отъ Тамбовской 
духовной семинаріи. VII. Объявленія.
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