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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДШНЙ во сшатлмъ
годъ хххіѵ.

IЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

12-го октября № 46-й. 1894 года, і

РАСПОРЯЖЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Назначена пенсія за службу по епархіальн. вѣдомству, к

Вдовѣ протоіерея села Большаго Кусмора, ЕлатомскагоІ 
уѣзда, Аннѣ Кандійской съ неизмѣнчимо больной дочерьюр 
Маріею—матери по 65 руб. и ея больной дочери по 25 руб.| 
въ годъ съ 2 іюля 1893 г.—времени смерти мужа.

Вдовѣ священника села Дмитріевщины, 
уѣзда, Параскевѣ Соколовой по 65 руб. въ годъ 
ря 1894 г.—времени смерти мужа.

Вдовѣ священника села Малыхъ Пупокъ, 
уѣзда, Ольгѣ Архангельской по 65 рублей и ея
нолѣтней дочери Александрѣ по 25 руб. въ годъ съ 21 но-й 
абря 1893 года-времени смерти мужа.

! ___ ______ _ м
■ а:шж- .:жй■

Тамбовскаго, 
съ 13 янва-2

Козловскаго; 
несовершен-
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Заштатному діакону села Парой, Лебедянскаго уѣзда, 
Василію Востокову но 65 руб. въ годъ съ 16 января 1894 
года - времени подачи прошенія.

РАСПОРЯЖЕНІЙ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣста.
Діаконъ села Стараго Устья, Моршанскаго уѣзда, Іоаннъ 

Львовъ —во священника къ Введенской церкви гор. Елатьмы,
Псаломщикъ села Кочетовки, Липецкаго уѣзда, Аркадій 

Трунцевъ —во діакона къ Космодаміанской церкви г. У смани
Бывшій воспитанникъ 1-го класса Тамбовской духовной 

семинаріи Павелъ Орловъ—во псаломщика къ церкви села 
Плоской Вершины, Усманскаго уѣзда.

Бывшій воспитанникъ 3 класса Липецкаго духовнаго 
училища Андрей Лакедемонскій—и. д. псаломщика къ цер 
кви села Никольскаго, Тамбовскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста.

Священникъ Введенской церкви города Елагьмы Сергій 
Бильдинскій, согласно его прошенію, на таковое же мѣсто 
къ церкви села Бадипа Угла, Моршанскаго уѣзда.

Псаломщикъ Рождество-Богородицкой церкви города 
Лебедяни Александръ Сергіевскій, согласно его прошенію, 
на таковое же мѣсто къ церкви Шацкаго духовнаго училища.

Псаломщикъ села Сурковъ, Лебедянскаго уѣзда, Вита
лій Осетровъ, согласно его прошенію, на таковое же мѣсто 
въ село Алексѣевку, Тамбовскаго уѣзда.

Утаѳрждены въ должностяхъ

Протоіерей Соборной города Елатьмы церкви Александръ 
Чижовъ назначенъ депутатомъ отъ духовнаго вѣдомства въ 
Елатомское городское собраніе.
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Священникъ Тюремной церкви города Усмани Іоаннъ 
Ми вервинъ—законоучителемъ и требоисправителемъ Усман
овой Охотниковской богадѣльни съ пріютомъ.

Экономъ 1-го Тамбовскаго духовнаго училища священ
никъ Владиміръ Говоровъ—законоучителемъ Тамбовской муж
ской воскресной піколы, вмѣсто священника церкви Тамбов
скаго реальнаго училища Сергія Спераясваго, уволеннаго 
отъ сей должности, согласно его прошенію.

Священ. села Малыхъ Пупокъ, Козловскаго уѣзда, Іоаннъ 
Миловидовъ—законоучителемъ мѣстной земской школы, вмѣ
сто священника того же села Александра Нолитова. отка
завшагося отъ этой должности.

Награжденъ набедренникомъ.
Священникъ села Покровской Йры, Кирсановскаго уѣз

да, Іаковъ Смирновъ за полезную службу.
Объявлена благодарность епархіальнаго 

начальства.
Потомственному почетному гражданину Василію Крю- 

ченкову за пожертвованіе имъ въ церковь села Алексѣевки, 
Тамбовскаго уѣзда, напрестольнаго креста, стоимостью въ 
70 рублей.

Прихожанамъ церкви села Солдатской Духовки. Тамбов
скаго уѣзда, за постройку ими зданія для цервовно приходской 
піколы.

Опредѣлены на должность просфорней.
Вдова мѣщанина, дочь діакопа села Туголукова, Бори

соглѣбскаго уѣзда, Анна Любавова—къ церкви с. Боганы, 
того же уѣзда.

Дочь умершаго священника села Яблоновца, Липецкаго 
уѣзда, дѣвица Марія" Жасминова—къ церкви села Туровки, 
Козловскаго уѣзда.

Вдова губернскаго секретаря Евгенія Макарова—къ 
церкви села Павлодаровки, Тамбовскаго уѣзда.
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Уволенъ за штатъ.

Псаломщикъ села Никольскаго, Тамбовскаго уѣзда, 
Илья Поздняковъ, согласно его прошенію.

Отнрыто общество трезвости.
Тамбовскаго уѣзда, въ селѣ Березовкѣ изъ 15 членовъ.

ПРАВИЛА
о народныхъ читальняхъ епархіальнаго вѣдомства въ Там
бовской губерніи, составленныя Тамбовскимъ Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтомъ и утвержденныя Его Преосвящен

ствомъ.
§ I. Духовныя лица и учрежденія Тамбовской епархіи, 

открывающія читальни при монастыряхъ, церквахъ, школахъ 
церковно-приходскихъ, школахъ грамоты и разныхъ благот
ворительныхъ учрежденіяхъ духовнаго вѣдомства, испраши
ваютъ на сіе разрѣшеніе епархіальнаго архіерея и таковыя 
читальни состоятъ въ вѣденіи Тамбовскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта и его уѣздныхъ отдѣленій.

§ 2. Лица и учрежденія, желающія открыть народныя 
читальни епархіальнаго вѣдомства, при испрашиваніи над
лежащаго на то разрѣшенія, обязаны іуказать, гдѣ именно 
будетъ находиться читальня, на какія средства она учреж
дается, чѣмъ обезпечивается дальнѣйшее ея существованіе и 
кто именно будетъ ею завѣдывать.

§ 3. Надзоръ за народными читальнями возлагается на 
мѣстныхъ окружныхъ наблюдателей надъ церковными шко
лами или на другихъ лицъ духовнаго вѣдомства по назна
ченію епархіальнаго архіерея.

§ 4. Отвѣтственное завѣдывавіе читальней епархіаль
наго вѣдомства по всѣмъ частямъ принадлежитъ завѣдую



- 723 -

щему мѣстной церковной школой или настоятелю мѣстной 
приходской церкви, которому предоставляется избирать себѣ 
помощниковъ въ семъ дѣлѣ изъ учащихъ въ школѣ, или дру
гихъ членовъ причта, или изъ благонадежныхъ грамотныхъ 
прихожанъ.

§ 5. Завѣдующій читальней ежегодно не позже 15 ію 
ня представляетъ чрезъ наблюдателя въ мѣстное уѣздное от
дѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта годовой отчетъ о 
дѣятельности читальни.

§ 6. Въ читальняхъ не должны быть въ обращеніи ни
какія другія книги и повременныя изданія, кромѣ допущен
ныхъ Училищнымъ ври Св. Синодѣ Совѣтомъ въ библіотеки 
церковныхъ школъ, а также тѣхъ, кои одобрены или будутъ 
одобрены для употребленія въ народныхъ читальняхъ Св. Си
нодомъ или Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія по со
глашенію съ духовнымъ вѣдомствомъ. Кромѣ того завѣдую
щіе читальнями при выборѣ книгъ и изданій для нихъ при
нимаютъ въ соображеніе какъ средства читаленъ, такъ об
разовательныя и воспитательныя потребности мѣстнаго на
селенія, образъ жизни и занятія его, избѣгая при этомъ од
носторонняго подбора книгъ по извѣстнымъ отраслямъ зна
ній въ ущербъ книгамъ религіозно-нравственнаго, патріоти

ческаго и вообще назидательнаго содержанія.

Примѣчаніе 1. Ученикамъ церковныхъ школъ выдают
ся изъ сихъ читателевъ только тѣ книги, кои одобрены 
для школьныхъ библіотекъ Училищнымъ при Св. Синодѣ 
Совѣтомъ.

Примѣчаніе 2. Совѣтъ рекомендуетъ духовенству епар
хіи выписывать книги для читаленъ чрезъ книжный складъ 
Казанско-Богородичнаго Братства, который имѣетъ цѣлью 
снабжать церковныя библіотеки и читальни одобренными 
для употребленія еъ нихъ книгами и повременнными из
даніями.
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§ 7. Всѣ книги, поступающія въ читальни отъ Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта или уѣздныхъ отдѣленій она 
го, а также пріобрѣтиемыя на средства самихъ читаленъ, за
носятся завѣдующими сими читальнями въ особый каталогъ, 
который долженъ быть пронумерованъ и скрѣпленъ подписью 
наблюдателя, Соотвѣтствующіе каталогу №№ выставляются 
и на самыхъ книгахъ.

§ 8. Въ каталогѣ должны быть обозначены точвое на. 
именованіе книги, авторъ ея, время изданія и цѣна (если 
указана), а также откуда и когда она поступила, въ переп
летѣ она иди нѣтъ.

§ 9. При раздачѣ книгъ завѣдующій читальней или его 
помощникъ записываютъ въ особую тетрадь, кому какая кни
га выдана и на какой срокъ. При этомъ проставляется и № 
выданной книги.

§ 10. Завѣдующій читальнею внушаетъ читающимъ, что
бы они не портили полученныхъ ими книгъ, но обращались 
съ ними бережно и хранили заботливо.

§ 11. Въ случаѣ утраты книги или существенной пор
чи ея завѣдующій заявляетъ о семъ наблюдателю при пер-- 
вомъ посѣщеніи имъ школы и уже симъ послѣднимъ утра 
ченная или испорченная книга исключается изъ каталога.

§ 12. Книги, пришедшія "въ ветхость отъ долговремен
наго употребленія, исключаются изъ каталога [также послѣ 
освидѣтельствованія ихъ наблюдателемъ. Замѣтки о такихъ 
исключеніяхъ дѣлаются въ каталогахъ самими наблюдателями.

§ 13. Каждая читальня должна быть провѣряема на
блюдателемъ не менѣе одного раза въ годъ. О результатахъ 
провѣрки онъ сообщаетъ въ уѣздное отдѣленіе Епархіальна
го Училищнаго Совѣта въ своихъ годовыхъ отчетахъ, за ис
ключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда усмотрѣно будетъ значи
тельное нарушеніе правилъ о читальняхъ. О'(такихъ случа
яхъ донесенія въ отдѣленіе дѣлаются немедленно.
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Отъ Совѣта Попечительства о бѣдныхъ воспитанникахъ ду
ховной семинаріи.

Съ 22 сентября по ЗІРоктября въ пользу Попечитель
ства сдѣлали пожертвованія слѣдующія лица: Преосвящен
нѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій 100 р., потомствен
ный почетный гражданинъ В. М. Аносовъ 100 р., Генералъ- 
Маіоръ К. М. Резановъ 5 р., Смотритель Липецкаго духов, 
уьилища А. А. Левкоевъ 5 р., протоіерей I. Н. Кобяковъ 5 
р., священникъ Н. А. Тихонравосъ б р., іеромонахъ Нико 
лай 5 р., А. В. Волошна 5 р., діаконъ М. Т. Тихомировъ 
3 р. 80 коп., А. Ф. Добровъ 3 р., полковникъ Н. А. Кло- 
качевъ 3 р., А. Е. Починскій 3 р., И. И. Казанскій 3 р., 
Г. Ф. Левиковъ 3 р., священникъ П. Ермиловъ 3 р., Г. А. 
Земятченскій 3 р., и. д. надзирателя Липецкаго дух. училища 
В. Романовскій 3 р., и. д. надзирателя того же училища Вл 
Архангельскій 3 р., учиіель 2-го Тамбовскаго дух. училища 
Т. Е. Остроумовъ 2 р., причтъ церкви с. Церевоза чрезъ 
священника А. Совѣтова 2 р. 65 к.

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта къ свѣ
дѣнію духовенства епархіи и уѣздныхъ отдѣленій.
Во избѣжаніе замедленія въ выдачѣ жалованья уча

щимъ и излишней переписки и соединенныхъ съ ней расхо
довъ, Совѣтъ журналомъ отъ 10 сентября, утвержденнымъ 
Его Преосзященствомъ, постановилъ, чтобы въ тѣхъ прихо
дахъ, гдѣ третья часть денежныхъ доходовъ неспособныхъ 
къ школьнымъ занятіямъ діаконовъ поступаетъ въ жалованье, 
замѣняющимъ означенныхъ діаконозъ особымъ учителямъ и 
учительницамъ, настоятели церквей ежемѣсячно при раздѣлѣ 
братской кружки выдавали причитающееся на долю препо
давателей жалованье имъ самимъ подъ росписки и означен
ныя росписки безъ промедленія отсылали въ отдѣленіе Со
вѣта къ оправдательнымъ документамъ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Тамбовскаго епархіальнаго женскаго училища въ 
учебно воспитательномъ отношеніи за 1893—94 учебный 

годъ.

(Продолженіе).

II. Составъ учащихся.

Въ отчетномъ году всѣхъ классовъ въ Тамбовскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ было шесть. Къ началу учеб
наго года въ нихъ числилось 281 воспитанница, изъ коихъ 
три воспитанницы въ теченіе года .выбыли изъ училища по 
прошеніямъ, а четыре—умерли; на мѣсто одной умершей 
вновь была принята во II классъ одна воспитанница—въ 
концѣ перваго полугодія. Такимъ образомъ къ концу учеб
наго года всѣхъ воспитанницъ было 275, по клас. онѣ рас
предѣлялись такъ: въ 1-мъ классѣ было 49 воспитанницъ, 
во ІІ-мъ—50, въ III —47, въ IV—49, въ V—41 и въ VI—39,

Изъ общаго числа (275) воспитанницъ училища 124 со
держались на проценты съ училищнаго капитала и на цер
ковно-епархіальныя средства; 125 воспитанницъ состояли 
своекоштными н жили въ училищномъ общежитіи пансіонер
ками съ опредѣленною платою за содержаніе: съ пансіоне
рокъ духовнаго сословія за годичное содержаніе взималась 
плата въ 100 р. и 1і!5§р.'(на первый г. поступленія въ общежи
тіе училища), а съ иносословныхъ пансіонерокъ —въ 200 р, 
и въ 225 руб. (на первый годъ). Приходящихъ воспитанницъ 
было 26; изъ нихъ пносословныя за право обученія платили 
по 40 руб. въ годъ. Большинство воспитанницъ, по проис
хожденію, духовнаго званія; иносословяыхъ было всего 12 
воспитанницъ.
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III. Учебно-воспитательная часть.

а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ съ обозначеніемъ причинъ 
какихъ-либо уклоненій отъ предписанія программы, если 

таковыя были допущены.

Въ началѣ учебнаго года инспекторомъ классовъ, сов
мѣстно съ начальницею училища и при участіи преподава
телей а учительницъ, составлено было распредѣленіе недѣль
ныхъ уроковъ, каковое, по разсмотрѣнія Совѣтомъ училища, 
было утверждено Его Преосвященствомъ. Въ этомъ распре
дѣленіи уроковъ допущены были нѣкоторыя отступленія отъ 
предписанія уставной программы, введенныя частію еще въ 
предшествующіе годы, а частію и въ отчетномъ году, съ раз
рѣшенія епархіальныхъ Преосвященныхъ, на основаніи оп
редѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 3/і7 мая 1878 года за № 
686,—а именно: 1) одинъ урокъ географіи изъ IV класса 
перенесенъ въ VI классъ, такъ что въ IV классѣ, вмѣсто 
положенныхъ по уставу 3 уроковъ географіи, осталось два, 
а въ VI классѣ, вмѣсто положенныхъ по уставу двухъ уро
ковъ, стало три. Отступленіе это допущено въ виду сравни
тельной обширности и трудности курса географіи въ VI клас
сѣ, гдѣ проходится географія Россіи и математическая гео
графія; 2) для болѣе обстоятельнаго и основательнаго изуче
нія славянскаго языка назначено четыре недѣльныхъ урока 
по сему предмету 'въ III иЗІѴ классахъ (въ каждомъ по два 
урока), каковыхъ уроковъ по уставной программѣ не пола
гается; 3) съ тою-же цѣлію введены излишніе (сверхъ ус
тавной программы) уроки церковнаго пѣнія въ V и VI клас
сахъ—по одному уроку въ каждомъ,—одинъ урокъ дидакти
ки въ V классѣ и одинъ урокъ русскаго изыка во II клас
сѣ. Излишній| сверхъ уставной программы одинъ урокъ рус
скаго языка во II классѣ и таковой же одинъ урокъ по сла
вянскому языку въ IV классѣ введены въ отчетномъ году по 
журналу Совѣта училища отъ 3 сентября 1893 года, вмѣсто 
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уничтоженныхъ двухъ уроковъ чистописанія въ IV классѣ, 
на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода отъ 22 авгу
ста 1882 года. При означенныхъ отступленіяхъ узаконенная 
норма недѣльныхъ уроковъ въ каждомъ классѣ (отъ 18-ти 
до 20 уроковъ) была соблюдена.

Учебныя ванятія происходили ежедневно съ 9 часовъ ут
ра и до 18/< часа по полудни; каждый урокъ ^продолжался 
часъ и отдѣлялся отъ другого промежуткомъ въ 15 минутъ 
Только въ теченіе Св. Четыредесятницы, по случаю совер- 
шен ія литургіи прежде-освящепныхъ даровъ предъ уроками 
въ среду и пятницу, уроки въ эти дни начинались въ 10 
часовъ; каждый урокъ продолжался 45 минутъ и отдѣлялся 
отъ другого пяти минутнымъ промежуткомъ.

Въ свободное отъ уроковъ время 36 воспитанницъ обу
вались игрѣ на музыкальныхъ инструиентахъ—рояли и піа
нино; кромѣ этого 16 воспитанницъ обучались скрипичной игрѣ.

б) Указаніе учебниковъ и учебныхъ руководствъ, употребля
емыхъ въ училищѣ, но не указанныхъ въ уставной программѣ.

Учебники и учебныя руководства по предметамъ учи
лищнаго курса въ отчетномъ году употреблялись частію изъ 
числа указанныхъ праграммой устава, частію же изъ числа 
одобренныхъ впослѣдствіи учебнымъ при Святѣйшемъ Сѵно- 
гѣ комитетомъ и ученымъ комитетомъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія. Послѣднія были введены по журналамъ 
Совѣта, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 3/і7 
мая 1878 года ва № 686. Изп числа этихъ послѣднихъ учеб
никовъ употреблялись слѣдующіе:

По вакону Божію: въ I классѣ—„Молитвы, заповѣди и 
сѵмволъ вѣры*  Дм. Соколова и „Начальное наставленіе въ 
христіанской вѣрѣ*  его же въ IV и V классахъ—„Записки 
по закону Божію*  протоіер. Лаврова; въ VI классѣ—„Цер
ковная исторія*, —протоіерея И. Смирнова.

По русскому языку въ I классѣ—„Элементарный курсъ 
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русской граматики*  Тихомірова; во II и III классахъ—9Грам- 
матика*  Кирпичникева и Гилярова; въ IV я V классахъ — 
„Теор.я словесности*  Бѣлоруссова; въ VI классѣ— „Исторія 
русской литературы “—Галахова.

По ариеметикѣ—учебникъ Малинина и Буренина; но 
геометріи —учебникъ Давидова для уѣздныхъ училищъ.

По географіи—учебникъ Лимберга.
По гражданской исторіи—учебникъ Иловайскаго и Рож

дественскаго.
По физикѣ—учебникъ Малинина (для женскихъ учеб- 

ныха заведеній).
По дидактикѣ—учебникъ Тихомірова.
По славянскому языку—учебникъ Крылова.

а) Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная програм
ма? Вели нѣтъ, то почему и какія мѣры приняты къ вы 

полненію опущеннаго.

Всѣ предметы училищнаго курса въ отчетномъ году про
ходились по программамъ, составленнымъ преподавателями 
училища примѣнительно къ программѣ, въ общихъ чертахъ 
намѣченной въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ училищъ. 
Въ этихъ программахъ, разсмотрѣнныхъ Совѣтомъ училища 
и утвержденныхъ Его Преосвященствомъ въ предъидущемъ 
1892—93 учебномъ году, объемъ уставной программы по 
всѣмъ предметамъ училищнаго курса соблюденъ, только по 
нѣкоторымъ предметамъ допущено, сравнительно съ устав
ной программой, нѣсколько иное распредѣленіе учебнаго 
матеріала, по классамъ. Такъ, 1) изъ уставной про
граммы IV класса по катихизису часть учебнаго матеріала, 
а именно объясненіе 10-го члена сѵмвола вѣры (ученіе о 
таинствахъ), 11-го и 12-го членовъ перенесено въ програм
му V класса, гдѣ по катихизису назначено для прохожденія 
сравнительно меньше учебнаго матеріала; 2) по вновь со
ставленной программѣ географіи для прохожденія назначено; 
во II классѣ,—кромѣ краткой физической и математической
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географіи, (какъ это требуется уставной программой)—изу
ченіе Австраліи и Африки, въ III классѣ—изученіе Америки 
и Азіи (вмѣсто Африки и Азіи доложенныхъ въ устав
ной программѣ); въ IV классѣ—изученіе Европы (вмѣ
сто Америки и Австраліи); въ V классѣ -изученіе гео
графіи Россіи (вмѣсто Европы) я въ VI классѣ—-подроб
ное изученіе фазической и математической географіи съ пов
тореніемъ наиважнѣйшаго изъ всего курса географіи. 3) Въ 
программѣ ариѳметики допущено такого рода перемѣщеніе 
учебнаго матеріала: а) въ программу I класса (гдѣ по уста
ву положено изученіе только сложенія и вычитанія) внесенъ 
зесь курсъ II класса т. е. умноженіе я дѣленіе цѣлыхъ чи
селъ; б) въ программу II класса перенесенъ изъ программы 
III класса отдѣлъ объ именованныхъ числахъ; въ программу 
III класса перенесены изъ программы IV класса умноженіе 
и дѣленіе простыхъ дробей и г) наконецъ въ програмиу IV 
класса перенесенъ изъ программы V класса отдѣлъ объ от
ношеніяхъ и пропорціяхъ.

По всѣмъ предметамъ училищнаго курса и во всѣхъ 
классахъ установленныя программы были своевременно прой
дены въ теченіе учебнаго года; только вслѣдствіе мѣсячнаго 
перерыва въ учебныхъ занятіяхъ, бывшаго въ концѣ перва
го полугодія, по случаю развитія въ училищѣ эпидеміи (грип
па, кори и скарлатины), нѣкоторые отдѣлы въ наукахъ не 
могли быть пройдены съ надлежащею полнотою, восполненіе 
чего отпесено къ слѣдующему учебному году.

г) О распредѣленіи письменныхъ упражненій и о степени до
стигаемыхъ ими успѣховъ.

Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ предметовъ 
воспитанницы всѣхъ классовъ въ теченіе учебнаго года уп
ражнялись въ домашнихъ и классныхъ письменныхъ рабо
тахъ. Воспитанницы IV, V и VI классовъ въ теченіе года 
паписали 30 срочныхъ сочиненій по обязательнымъ учебнымъ 
предметамъ на опредѣленныя темы, по заранѣе составлен-
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ному и разсмотрѣнному Совѣтомъ училища роснисанію. Въ 
старшихъ (IV—VI) классахъ сочиненія писались на темы 
описательнаго, повѣствовательнаго и отвлеченнаго характера, 
и имѣли цѣлію, съ одной стороны, болѣе прочно утвердить 
въ сознаніи учащихся важнѣйшіе вопросы программъ, а съ 
другой пріучить ихъ къ самостоятельному, послѣдовательно
му развитію мыслей, а также—къ ясному, точному и склад
ному изложенію оныхъ на бумагѣ. Въ трехъ же младшихъ 
классахъ письменныя работы велись исключительно препо
давателями русскаго языка и поставлены были въ непосред
ственную связь съ изученіемъ русской грамматики. Такъ, въ 
I классѣ письменныя упражненія состояли въ письмѣ подъ 
диктовку, для которой всегда избирались изъ руководствъ 
отдѣлы, имѣвшіе тѣсную снявъ съ изучавшимися правилами 
орѳографіи. Во ІІ-мъ классѣ воспитанницы были упражня
емы въ систематическомъ диктантѣ, въ составленіи примѣ
ровъ на изученныя правила, въ писаніи на классной доскѣ 
выученнаго наизусть и въ излозкеніи разсказаннаго въ клас
сѣ. Въ ІІІ классѣ упражненія воспитанницъ состояли, кро
мѣ систематическаго диктанта, въ изложеніи содержанія про 
читанной въ классѣ статьи и въ составленіи краткихъ опи
саній и разсказовъ о видѣнномъ и слышанномъ. Степень ус
пѣховъ воспитанницъ по письменнымъ упражненіямъ видна 
изъ балловъ, помѣщенныхъ ниже —въ общей вѣдомости объ 
успѣхахъ воспитанницъ.

д) Продолжительность учебнаго года и время экзаменовъ.

Отчетный учебный годъ начался съ 20 августа 1893 
года и продолжался по 17-е іюня 1894 года. Въ началѣ учеб
наго года съ 20 по 24-е августа были произведены пріем 
ныя испытанія для вновь поступающихъ въ училище и пере
экзаменовки малоуспѣшнымъ воспитанницамъ училища. Кро
мѣ обычныхъ и законныхъ перерывовъ въ учебныхъ заняті
яхъ т. е. кромѣ положенныхъ по уставу каникулъ, былъ 
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еще вышеупомянутый мѣсячный перерывъ въ учебныхъ за
нятіяхъ, по случаю развившейся въ училищѣ эпидеміи (грип
па, кори и скарлатины) въ концѣ перваго полугодія, такъ 
что воспитанницы училища, съ разрѣшенія епархіальной вла
сти, были распущены по домамъ съ 25 ноября по 7-е ян
варя 1894 года.

Въ концѣ отчетнаго года, согласно требованію устава, 
состоялись переводные экзамены, которые начались съ 7 мая, 
а закончились 17 іюня молебномъ и торжественнымъ актомъ. 

(Продолженіе будетъ).

СПИСОКЪ
свободнымъ овящѳяничезкимъ, діаконскимъ и псь. 

ломщичеокимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Бадина Угла, Моршанскаго уѣзда, 
Богдановки, Спасскаго уѣзда*  Рождество-Богородицкой церк
ви города Елатьмы, Дмитріевки, Козловскаго уѣзда, Косырев- 
ки, Липецкаго уѣзда, Липовки, Лебедянскаго уѣзда, Пашко
ва, Усманскаго уѣзда, Сукмапки, Борисоглѣбскаго уѣзда, и 
Бабѣева, Темниковскаго уѣзда, (см. № 45 Епарх. Вѣд.).

При Сторожевской —Николаевской церкви г. Козлова зем
ли пахатной 39*/ 2 дес., душъ муж. п. 1336, причта по шта
ту положено быть 2 священникамъ, діакону и 2 псаломщи
камъ, для одного священника домъ церковный, содержаніе 
посредственное, получается °/о-въ 196 рублей съ капитала 
причтоваго.

Діаконскія мѣста.

При церквахъ селъ: Громка, Моршанскаго уѣзда, Ста
раго Вадикова и Хомутовки, Спасскаго уѣзда, при Возне
сенской церкви г. Спасска, при Соборной церкви г. Шацка, 
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Царева, Чубарова, Ласинскаго Погоста, Елатомскаго уѣзда, 
Станичной Слободы г. Ворисоглѣбска, Плоскаго, Кушекъ, 
Чермныхъ, Кріущи, Новоселокъ и Жегалова, Темпиковскаго 
уѣзда, и при Соборной церкви г. Темникова (см. № 45 
Епарх. Вѣд.).

Псаломщическія мѣста.
При церквахъ селъ: Большой Липовки, Моршаяскаго 

уѣзда, Плавицы, Липецкаго уѣзда, Ватраницъ, Елатомскаго 
увѣда, Липовки, Борисоглѣбскаго уѣзда, и . при Рождество- 
Богородвцкой церкви г. Лебедяни.

Свободны просфорническія мѣста.
При церквахъ селъ: Токаревки, Найденки, Тамбовскаго 

уѣзда, Краснаго, Лебедянскаго уѣзда, Бороваго, Усмааскаго 
уѣзда, Троицкаго, Боганы и Верхняго Чуева, Борисоглѣбска
го уѣзда, Каменкн, Серповаго и Алкуженскихъ Барковъ, 
Моршанскаго уѣзда, Кудрина, Кирсановскаго уѣзда, и Лебе
дянскихъ Выселокъ, Усманскаго уѣзда.

За смертію иозлючѳнъ изъ формулярнаго 
списка.

Протоіерей Сторожевской—Николаевской церкви города 
Козлова Іоаннъ Евсевіевичъ Матвѣевъ, 55 лѣтъ, въ 1862 г. 
окончилъ курсъ въ Тамбовской духовной семинаріи по 1-му 
разряду, въ томъ же году рукоположенъ во священника, съ 
1874 года состоялъ сотрудникомъ Епархіальнаго Попечи
тельства, два трех-лѣтія состоялъ депутатомъ окружныхъ и 
общеепархіальныхъ съѣздовъ духовенства, въ разное время про
ходилъ должности законоучителя въ городскихъ училясцахъ, 
въ 1891 году опредѣленъ въ должность благочиннаго город
скихъ церквей, имѣлъ награды: набедренникъ, скуфью, ка
милавку и наперсный крестъ, въ 1894 году возведенъ въ 
санъ протоіерея, въ семействѣ у него остались: жена Вар
вара Петрова 48 лѣтъ, дѣти: Николай 16 лѣтъ, Екатерина 
11 лѣтъ, Марія 9 лѣтъ.



Ч А СТ Ь Н ЕО Ф Ф И ИIАЛ Ь Н АЯ.
На гробъ Императора Александра ІІІ.

Великій, мудрый, незабвенный
Усопшій Царь земли родной!
Ты всѣми чтимъ во всей вселенной, 
И все склонилось предъ Тобой, 
Предъ Твоей желѣзной волей, 
Нелицемѣрной прямотой,
Предъ мощью грозной, честью строгой 
И предъ сердечной добротой.
Вознесъ Ты русскую державу.
Ты ей могущество стяжалъ, 
Затронуть нашу честь и славу 
Никто на сйѣтѣ не дерзалъ.
Поникъ и дома духъ мятежный
И притаился по угламъ,
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Друзьямъ Россіи другъ надежный, 
Ты страшенъ былъ ея врагамъ.

Держа такъ властно скипетръ Царскій, 
Ты былъ и истиннымъ Отцемъ. 
Высокой жизни христіанской 
Служа для всѣхъ насъ образцомъ. 
Ты жить училъ Своимъ примѣромъ, 
И умирать насъ научилъ, 
Ты и по духу и по вѣрѣ 
Всегда роднымъ народу былъ. 
И величаво—благородный, 
И сердцу русскому родной, 
Твой образъ въ памяти народной 
Всегда останется живой. 
Любилъ Ты русскою душею 
Многомнльйонный свой народъ, 
И онъ, рыдая надъ Тобою, 
Утрату тяжкую несетъ.
Весь путь земной свой скоротечный 
Свершилъ Ты въ царственномъ трудѣ. 
Покой Тебѣ блаженный, вѣчный, 
И память вѣчная Тебѣ!

Невыразимой общей скорбью 
Объята Русская земля, 
Сердца горятъ къ Тебѣ любовью, 
Горятъ молитвой за Тебя;
Огонь сихъ свѣчъ нерукотворенныхъ 
Предъ трономъ Вышняго возженъ, 
И эту дань душъ нашихъ скорбныхъ 
Не презритъ, не отринетъ Онъ.

Еще горячія моленья
Въ слезахъ возносимъ къ небесамъ
За тѣхъ, Кого на утѣшенье
Оставилъ здѣсь Ты сирымъ намъ:



Русь о страдающей Царицѣ 
Молитву общую творитъ, 
Своей всесильною Десницей 
Господь Ее да подкрѣпитъ. 
За Твоего Русь молитъ Сына, 
Самодержавнаго Царя, 
Да правитъ ею Онъ отнынѣ, 
Завѣтъ родительскій храня.

Елена Бѣлоруссова.
Изъ „Москов. Вѣдом.“).

п л
Русской земли при гробѣ Благочестивѣйшаго Государя Импе

ратора Александра Александровича.

Итакъ, это сердце, что билось любовью къ отчизнѣ, на 
вѣки уснуло; и ясныя очи, что видѣли благо Россіи, на вѣки 
закрылись: не стало у насъ дорогого Царя. На вѣки замолк
ли Его благодатныя рѣчи; на вѣки и руки Его опустились, 
что славу и счастье Руси созидали: недугъ подкосилъ драго
цѣнную жизнь.

Ужъ съ мѣсяцъ какъ грозныя тучи ползли—надвига
лись отъ юга тревожныя вѣсти, что Царь тяжко боленъ, что 
Царь нашъ страдаетъ. Народное русское сердце забилось 
страшной тревогой и всей своей силой, силой любви къ Го
сударю и силой молитвы, стремилось спасти Вѣнценосца: мы 
были готовы съ Нимъ вмѣстѣ болѣть--и съ Нимъ мы душа
ми страдали. Но Богъ Всемогущій судилъ намъ иначе—и 
Царь нашъ любимый,, нашъ Труженикъ Царь, Царь правды 
и міра, Богатырь нашъ могучій и слава, и сила, и гордость 
Россіи, въ могилу сошелъ и во гробъ положился.

Плачь же, терзайся ты, Русскій народъ!...
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Терзайся сознаньемъ, что пѣтъ у тебя ужъ Того, Кого 
предъ всѣмъ міромъ Богъ Всемогущій явилъ какъ Избран
ника въ людяхъ, какъ хранимаго Имъ Самимъ, Богомъ, Ца
ря—и плачь, горько ты плачь о потерѣ Его.

Почилъ Государь твой, что твердой рукою велъ насъ 
отъ смуты къ покою и миру; почилъ Императоръ, поставившій 
Русь на первое мѣсто вселенной; почилъ нашъ Возлюблен
ный Царь, который о всѣхъ равно думалъ, всѣмъ равно дѣ
лалъ добро и всѣхъ хотѣлъ осчастливить; почилъ нашъ прав
дивый, нашъ истинно-русскій, великій нашъ Царь. По ста
рымъ завѣтамъ россійскимъ, съ глубокою вѣрою въ Бога, съ 
покорностью Церкви Святой, съ великой любовью ко всѣмъ 
безъ различья сословьямъ и классамъ, ко всей свято-русской 
землѣ—Онъ правилъ Своимъ государствомъ въ покоѣ и мирѣ, 
л чуткой, и доброй Своею душой на все отзывался, что къ 
благу и славѣ Россіи служило, и все направлялъ Онъ могу
чей рукой. За кровь-же и горе, за злобу и зло, что первые 
дни Его царства затмили, Онъ воздалъ Россіи добромъ и 
любовью и благость, и милость ко всѣмъ намъ явилъ. Не 
мечъ Онъ взялъ въ руки при видѣ крамолы, а крестъ бла
годатный Христа Іисуса и съ словомъ прощенья, съ дѣлами 
любви пошелъ Онъ въ тяжелый, въ Свой царственный путь. 
За то и возлюбленъ былъ Богомъ Всесильнымъ Онъ, Сынъ 
благодати, вѣрнѣйшій хранитель завѣтовъ Христа: Богъ далъ 
Ему счастье, успѣхъ начинаньямъ и милости чудомъ просла
вилъ Его; вѣнчалъ Его царство и силой и славой—и Анге
ломъ мира послалъ предъ Собой. Такъ всѣ Свои силы для 
блага Россіи, всю душу живую намъ отдалъ нашъ Царь. 
Помни ж,е это, Россія родная, и вѣчно цѣни всепрощеніе 
Сына! И мы, Государь, мы не только цѣнили, мы всѣ пре
клонялись предъ жертвой Твоей, и если-бъ возможно для 
насъ только было, Тебя воскресили-бы жизнью своей.

Но Ты и при жизни не требовалъ жизней, теперь-же 
молитвы лишь просишь у насъ, Ты—свыше принявшій Божье 
велѣнье и даже до смерти поддержанный имъ.
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Молись-же, Россія, о добромъ, великомъ Царѣ опочив
шемъ; молись о небесномъ блаженствѣ Его; молись Ему быть 
паки рая достигшимъ—и вѣрною будь ты завѣтамъ Его: мо
лись и о томъ, чтобы Богъ Вседержитель утѣшилъ Супругу 
Его, утѣшилъ Преемника Сына и весь Его Царственный 
Родъ.

И ты молишься, Русь православная, Государемъ люби
мая и Государя любившая, молишься всей, всенародной, ду
шой; ты просишь и молишь о благахъ духовныхъ, о мирѣ, 
покоѣ и царствѣ небесномъ Тому, Кто въ высшихъ предѣ
лахъ сложилъ уже бремя царства земного.

Молись и проси, да будемъ ми вѣрны завѣтамъ Царе
вымъ—и будемъ, какъ были и есть. Мы будемъ любить Го
сударя, Царя, Самодержца и родину нашу, наслѣдіе пред
ковъ великихъ; будемъ любить нашу вѣру святую и въ ней 
соблюдать справедливость и правду; будемъ любить простоту 
и терпѣнье, смиреніе, кротость, труды и семью; будемъ одно 
мы съ Царемъ —Государемъ и съ Нимъ будемъ твердо свой 
долгъ исполнять; въ мирѣ со всѣми, съ любовью къ народу, 
что другомъ и братомъ зовется у насъ, будемъ любить про
свѣщенье благое и трудъ земледѣльца и промысловъ трудъ. 
Такъ ужъ ведется въ Руси православной, предками данной 
Самодержавной, и будетъ всегда такъ на ней: будетъ до 
смерти священно родное, что Русскій народъ ужъ вѣка соз
даетъ, чѣмъ онъ предъ міромъ гордится, смиренный, и чѣмъ 
онъ во вѣки живетъ.

Спи-же покойно Ты, Царь нашъ любимый, не бойся за 
Русское царство Свое; Твои всѣ завѣты для насъ всѣхъ свя
тыня и бодро стоимъ мы за все что Твое: никто не нару
шитъ, никто не обидитъ, никто не уронитъ, что Ты сози
далъ, что къ благу Россіи служило и служитъ, за что Ты и 
душу свою отдавалъ. .Будь миренъ, покоенъ Твой сонъ без
мятежный: Твое государство въ молитвѣ съ Тобой—и въ 
этой молитвѣ Твой духъ остается, въ ней русское горе горѣ
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вознесется и русскія слезы прольются рѣкой. Ты жилъ во 
Христѣ, во Христѣ и скончался, какъ вѣрный Сынъ Церкви 
Святой—и Церковь въ кончинѣ Твой духъ освятила чрезъ 
руки и слово того, кто свѣточемъ вѣры, любви и надежды 
намъ свѣтитъ повсюду собой.

Молись и за насъ, Государь освящонный, молись, Импе
раторъ, за царство Твое, да славится, чтится въ пасъ Богъ 
Преблаженный отъ моря до моря, въ державствѣ Твоемъ; да 
будетъ крѣпка наша вѣра святая и наша Россія, отчизна 
родная, и крѣпокъ да будетъ Твой царскій Престолъ.

И тихо, и мирно спитъ Царь нашь могучій, на вѣки 
возлегъ Онъ въ дубовый Свой гробъ; не встанетъ Онъ къ 
намъ въ свой порфиръ облеченный, не скажетъ ужъ больше 
Онъ слово свое—и льются горючія слезы народа, и стонетъ 
онъ, вѣрный въ кручинѣ святой, но съ вѣрой, любовью и Л 
свѣтлой надеждой взираетъ на Промыслъ благой.

(Изъ „Моск. Вѣдом.“).

РѢЧЬ,
предъ панихидою въ день погребенія Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Александровича, произне
сенная Преосвященнѣйшимъ Александромъ, Епископомъ Там

бовскимъ и Шацкимъ.

Тяжелый день! Скорбный день! Тамъ на сѣверѣ, въ 
первопрестольной столицѣ нашего отечества, погребаютъ не
забвеннаго нашего Монарха, Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Александровича, и гробъ съ Его 
останками опускаютъ въ могилу. Все теперь кончено! Сыны 
Россіи, съ такою любовію стремившіеся къ гробу Его, те
перь лишены и сего послѣдняго утѣшенія —поклониться Его 
останкамъ, взглянуть на лицо Его и облобызать руку Его. 



959

Тяжелый день! „Скорбный день! Что же теперь дѣлать *йамъ,  
сыны Россіи?—Плакать и молиться, молиться и плакать!

Плачь ты, Русь святая; ибо нѣтъ уже предъ твоими 
очами усоашаго нашего Монарха, возлюбленнаго Отца на
шего отечества! Плачъ ты, Русь святая; ибо вокрытъ въ мо
гилѣ тотъ, кто во все тринадцатилѣтнее свое царствованіе со
хранялъ тебя въ мирѣ и спокойствія, кто возвелъ тебя на 
высоту славы и величія среди другихъ народовъ, кто, не раз
личая сословій и классовъ, ко всѣмъ своимъ подданнымъ от
носился съ равною любовію, кто для твоего блага отдалъ 
всѣ свои силы, всю свою душу и всю свою жизнь!

Молись ты, Русь святая; ибо много у тебя предметовъ 
для молитвы! Молись, прежде всего, за усопшаго твоего Мо
нарха; ибо для Него, въ настоящее время, ничего болѣе не 
нужно, какъ молитва объ упокоеніи Его душа въ небесномъ, 
блаженномъ, царствіи Божіемъ! Молись о томъ, да ниспо
шлетъ Господь Богъ благодатное утѣшеніе въ скорбныя серд
ца Августѣйшаго Преемника усоашаго Монарха, Благочести
вѣйшаго Государя нашего Императора Николая Александро
вича, вдовствующей Матери Его и всего Царствующаго Дома! 
Молись о томъ, да подастъ Господь Богъ царствующему Го
сударю нашему благодатную салу неуклонно исполнять завѣ
ты почившаго Его Родителя и всегда стремиться къ единой 
цѣли—мирному преуспѣянію, могуществу и славѣ Россіи и 
устроенію счастія всѣхъ Его вѣрноподданныхъ! Молись о 
томъ, да поможетъ Господь Богъ и тебѣ самой быть вѣрною 
завѣтамъ почившаго Государя .Императора—быть всегда въ 
неразрывномъ единеніи съ царскою властію, служить Царю 
вѣрою и правдою, твердо хранить вѣру православную, неиз
мѣнно любить свое отечество, своихь соотечественниковъ и 
свою семью, жить со всѣми въ мирѣ и согласіи и жаждать 
добраго просвѣщенія! Молись сама за усопшаго Царя, и 
проси Его молитвъ, да незыблемо стоить паша вѣра право
славная, наше отечество и нашь Русскій Престолъ! Молись 
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за усопшаго Царя и въ чувствахъ молитвенныхъ давай обѣтъ 
предъ Нимъ, что Его завѣты всегда будутъ для тебя непри
косновенною святынею и что ты мужественно будешь стоять 
за все, что Онъ создалъ, чѣмъ Онъ содѣйствовалъ благу Рос
сіи и за что Онъ отдалъ свою душу!

О, Русь святая! Вотъ сколько у тебя причинъ для пролитія 
слезъ надъ могилою усопшаго твоего Монарха! Вотъ сколько 
предметовъ для твоей молитвы у могилы усопшаго твоего 
Государя Императора!

Итакъ прольемъ горькія слевы надъ могилою почивша
го нашего Государя Императора Александра Александрови
ча, и съ горькими слезами вознесемъ наши молитвы къ пре
столу Всевышняго, да упокоитъ Онъ душу Его въ селеніяхъ 
праведныхъ, идѣже прпсѣщаетъ свѣтъ лица Божія.

СЛОВО,
въ день иконы Скорбящей Божіей Матери, произнесенное 
Преосвященнымъ Александромъ, Епископовъ Тамбовскимъ 
и Шацкимъ, въ Тамбовскомъ Вознесенскомъ женскомъ мо

настырѣ.
Нынѣ св. церковь совершаетъ торжество въ честь и 

славу пресвятыя Владычицы нашей, Богородицы, именуемой 
всѣхъ скорбящихъ Радости. Какъ отрадно должпо быть это 
торжество для есѢхъ вѣрующихъ во Христа и достойно чту
щихъ пречистую Его Матерь! И подлинно, кто изъ вѣрую
щихъ во Христа не порадуется и не восторжествуетъ, зря 
пречистую Матерь Божію, состраждущую всѣмъ нашимъ 
скорбямъ и подающую всѣмъ скорбящимъ отраду и утѣ
шеніе?

Ибо много скорбей, горестей и печалей у каждаго изъ 
живущихъ на землѣ. Не даромъ наша земля называется юдо
лію плача и скорбей. Отъ самаго появленія своего на свѣтъ
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и до послѣднихъ минутъ своего существованія на землѣ каж
дый изъ насъ испытываетъ го тѣ, то другія скорби и печа
ли. Одинъ скорбитъ о потерѣ чрезъ смерть близкихъ своему 
сердцу; другой страдаетъ подъ тяжестію тѣлесныхъ недуговъ 
и болѣзней; одинъ испытываетъ скорбь отъ неудавшихся 
предпріятій; другой печалится о незаслуженномъ лишеніи 
достойной чести и славы; одинъ тяготится старческою слабо
стію, другой печалится о стѣсненіи пылкихъ юношескихъ 
силъ; одинъ изнываетъ отъ посѣтившаго его голода, другой 
чахнетъ отъ недостатка въ кровѣ и одеждѣ; одинъ плачетъ 
отъ множества дѣтей вслѣдствіе своей бѣдности, другой скор
битъ о бездѣтствѣ. Но не перечесть мнѣ, сколько и какого 
рода скорбей и печалей человѣкъ испытываетъ въ мірѣ семъ 
на обитаемой имъ планетѣ. Гдѣ же человѣкъ, окруженный 
такимъ множествомъ скорбей и печалей, можетъ найти себѣ 
успокоеніе, отраду и утѣшеніе?—Человѣческая помощь тутъ 
безсильна; здѣсь требуется помощь высшая, небесная. Вотъ 
эту то помощь христіанинъ и находитъ у пречистой Матери 
Божіей, какъ Радости всѣхъ скорбящихъ и обремененныхъ! 
Ибо какую скорбь и печаль Она, всемилостивая и премило
сердая, не можетъ облегчить и усладить? Она, благая утѣ
шительница, предстательствуетъ всѣмъ, съ вѣрою прибѣгаю
щимъ въ державный покровъ Еа; Она есть, воистину, всѣхъ 
скорбящихъ радость, и обидимыхъ заступница, алчущихъ пи
тательница, странныхъ утѣшеніе, обуреваемыхъ пристанище, 
больныхъ посѣщеніе, немощныхъ покровъ и заступленіе, 
жезлъ старости.—Итакъ, христіанинъ, какая бы скорбь и 
печаль ни посѣтила тебя, какая бы бѣда и напасть ни при 
ключилась тебѣ, обратись съ вѣрою къ Матери Божіей, всѣхъ 
скорбящихъ Радости, и Она, всемилостивая и премилосер
дая, подастъ тебѣ утѣшеніе, успокоеніе и отраду.

Но всѣ исчисленныя скорби суть скорби^отъ міра сего, 
скорби людей, живущихъ въ мірѣ семъ; а есть другогорода 
скорби—это скорби не отъ міра сего, скорби людей, оста-
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вившихъ міръ сей и пріявшихъ на себя подвигъ иноческой 
жизни. Послѣднія скорби обязаны своимъ происхожденіемъ 
не лишеніямъ какихъ-либо мірскихъ благъ или какимъ-либо 
мірскимъ несчастіямъ, но суть порожденія или нашей грѣ
холюбивой души, или злаго духа, возбуждаются его дѣй
ствіемъ и составляютъ по преимуществу духовныя страданія, 
называемыя у подвижниковъ страстями. Ихъ подвижники на
считываютъ восемь, но я остановлю ваше вниманіе, возлюб
ленныя о Христѣ сестры, на двухъ страстяхъ, именно, на 
печали и уныніи, какъ болѣе близкихъ къ предмету наше
го слова. Первая страсть, печаль, по объясненію подвижни
ковъ, иногда порождается отъ другихъ страстей, какъ-то, 
гнѣва, похотѣнія, любостяжанія, иногда по воздѣйствію лука
ваго врага. Страсть эта на столько пагубна для нравствен
ной нашей жизни, что, когда она возобладаетъ человѣкомъ, 
то, но слову св. Іоанна Кассіана, она пресѣкаетъ видѣніе 
Божественнаго созерцанія в душу всю низвергаетъ съ высо
ты святаго благонастроенія, разслабляетъ въ конецъ и по
давляетъ: ни молитвъ не даетъ совершать ей съ обычною 
сердечною живостію, ни чтенію священныхъ книгъ, сему ду
ховному орудію и врачеству, не допускаетъ прилежать, ни 
мирною и тихою съ братіями или сестрами быть не остав
ляетъ, но всѣмъ также обязательнымъ дѣламъ послушанія 
дѣлаетъ не терпѣливою и ропотливою, и отнявъ всякое здра
вое разсужденіе и возмутивъ сердце, дѣлаетъ ее какъ бы 
обезумѣвшею и опьянѣвшею, и сокрушаетъ, и подавляетъ па
губнымъ отчаяніемъ. Какъ одежда, изъѣденная молью, не 
имѣетъ уже никакой цѣны и негожа болѣе на честное упо
требленіе, и какъ дерево, червями источенное, уже не на 
постройку или украшеніе какого-либо зданія, хотя бы и по
средственнаго, заслуживаетъ быть отложеннымъ, а на сож
женіе огнемъ: такъ и душа, пожираемая угрызеніями всесо
крушительнѣйшей печали, негожа уже бываетъ ни для того 
первосвященническаго облаченія, которое, по писанію, при



нимаетъ мѵро Святаго Духа на омета свои, ни для построе
нія и украшенія того духовнаго храма, которымъ, по слову 
апостола Павла, долженъ быть каждый христіанинъ (1 Кор. 
3, 16). Вторая страсть, уныніе, по слову того же св. Іоанна 
Кассіана, сродная печали, испытывается наипаче странствую
щими по пустынямъ иноками, и есть непріязненный врагъ 
пребывающихъ въ уединеніи, и всякаго инока, безпокоитъ. 
Главное вредное дѣйствіе унынія состоитъ въ томъ, что оно 
разлѣниваетъ, отъ дѣлъ отбиваетъ и праздности научаетъ. 
Подъ вліяніемъ этой страсти душа наша дремлетъ, какъ вы
разился объ этомъ душевномъ состояніи пророкъ Давидъ, 
воздрема душа моя отъ унынія (Псал. 118, 28), и, дѣйстви
тельно, засыпаетъ для всякаго стремленія къ добродѣтели и 
для наблюденія за своими духовными чувствами. Такъ пагуб
ны для нравственной жизни эти двѣ страсти, печаль и уны
ніе! Чѣмъ и какъ люди, посвятившіе себя иноческой жизни, 
могутъ препобѣждать эти страсти и изгонять ихъ изъ тай
никовъ своей души?—Хотя подвижники благочестія указы
ваютъ для сего человѣческія средства, а именно, для изгна
нія изъ души страсти печали совѣтуютъ занимать душу свою 
духовнымъ поученіемъ, оживлять и возстановлять ее надеж
дою я созерцаніемъ будущаго блаженства, а для преодолѣ
нія страсти унынія предлагаютъ заниматься тѣлеснымъ тру
домъ или рукодѣліемъ и всячески удаляться праздности 
(Добротолюбія т. 2, ст. 69—79); но въ состояніи ли будутъ 
пребывающіе въ подвигахъ иноческой жизни одними этими 
человѣческими средствами препобѣдить этв страсти и из
гнать ихъ изъ своей души? Напротивъ, не требуется ли 
здѣсь особенно усиленная молитва къ Богоматери, Утѣши
тельницѣ всѣхъ скорбящихъ, чтобы Она, какъ воспѣваетъ 
св. церковь, смущающіе подвижника благочестія прилоги 
страстей и исполняющіе ею душу уныніемъ, умирила ти
шиною Сына и Бога Ея, чтобы Она дугиевное смущеніе и 
бурю печали его разорила, какъ родгиая Начальника тигиины, 
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Христа, Бога нашего (Канон. молеб. Богород. тропари 1 и 
2 пѣсни), чтобы Она, рождгиая Кормчаго Господа, смущеніе 
страстей подвижника и бурю его прегрѣшеній утишила 
(Тропар. пѣсн. 4-я)? Итакъ, если, возлюбленныя о Христѣ 
сестры, чего избави Богъ, нападетъ на васъ духъ печали и 
унынія, обращайтесь всегда съ теплой? молитвою къ Божіей 
Матери, Утѣшенію всѣхъ скорбящихъ, и просите Ея помо
щи къ препобѣжденію этихъ душевныхъ страстей, и Она 
услышитъ ваши молитвы и подастъ вамъ благодатную силу 
побѣдить эти страсти.

Пречистая Матерь Божія, всѣхъ скорбящихъ Радосте! 
Къ Гебѣ съ вѣрою и любовію прибѣгаемъ всѣ мы, обреме
ненные и мірскими, и душевными скорбями, и Тебя умилен
ною душою и сокрушеннымъ сердцемъ просимъ, не оставь 
насъ Своею милостію, но спаси, защити и сохрани Своею 
благодатію. Аминь.

Лебедянскій Свято-Троицкій заштатный общежи
тельный мужскій монастырь,

(Продолженіе).

Средства обезпеченія и число монашествующихъ

Какими стредствами было обезпечено существованіе мо
настыря въ первый, древнѣйшій періодъ, сказать совершенно 
ничего нельзя. Земельнаго обезпеченія, въ смыслѣ вотчин
наго владѣнія, тогда быть не могло, потому, что во всемъ 
здѣшнемъ краѣ такаго владѣнія не было,—былъ здѣшній 
край вольною эемлею,— „дикимъ полемъ", которымъ пользо
вались „гдѣ топоръ ходилъ и гдѣ соха ходила" труженника 
—земледѣльца. Такое право пользованія имѣли и монахи 
ЯблонэвоЗ пустыня, которые для пропитанія своего, какъ 
было а въ прочихъ древнихъ обителяхъ, сами обработываля 
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землю и „сѣяли хлѣбъ и рѣпу*.  Немалымъ, если не самымъ 
главнымъ средствомъ къ пропитанію служила близость р.Дона, 
изобиловавшаго всякаго рода рыбою. При такихъ условіяхъ 
средства существованія были вполнѣ достаточны и еще до
полнялись вкладами и пожертвованіями казаковъ. —Есть въ 
преданіи намекъ, что и скончавшійся здѣсь князь Юрій Свя
тославичъ далъ вкладъ на поминъ своей души. —Много-ли 
было тогда монаховъ въ здѣшнемъ монастырѣ—не знаемъ; 
но разсказъ лѣтописи о погребеніи князя Юрія Смоленскаго, 
говоритъ, что игуменъ Петръ былъ не одинъ, —были и мо
нахи. Не мало монаховъ повѣшали на деревьяхъ и крымскіе 
татары по разореніи монастыря.

Въ XVI вѣкѣ въ здѣшнемъ краю, вошедшемъ уже въ 
составъ Московскаго государства, начало образовываться 
вотчинное владѣніе и вмѣстѣ усиливаться поселеніе русскихъ 
людей. Мѣстность разоренной Яблоновой пустыни, со всѣмъ 
Романцовскимъ лѣсомъ, отошла въ вотчину бояръ Романо
выхъ и, потому, по возстановленіи монастыря, онъ и былъ 
обезпеченъ средствами существованія изъ вотчинъ Романо
выхъ. Были даны крестьяне, которые населили подмонастыр 
пую слободу, а еще больше ихъ жило въ разныхъ селахъ и 
деревняхъ, гдѣ были монастырскія подворья, конюшенные и 
скотные дворы и проч. Что земельныя владѣнія монастыря 
были въ то время весьма значительны можно видѣть изъ 
приведенныхъ выше свѣдѣній о числѣ душъ принадлежав
шихъ монастырю крестьянъ, нѣсколькихъ подворьевъ и дво
ровъ, такъ-же рыбныхъ ловель и мельницъ; но въ какихъ 
мѣстахъ и какое пространство земли было въ пользованіи 
монастыря и его крестьянъ—сказать ничего нельзя: пожаръ 
1764 года уничтожилъ не только письменные акты, но и 
фактическое владѣйіе... Если же судить по апалогіи съ ко
піей плана на землю, отошедшую отъ монастыря къ крестья
намъ подмонастырной слободы, т. е. бывшую только при мо
настырѣ въ прежнемъ „Романцовскомъ лѣсу“, которой по
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казано 919 десятинъ, то надобно допустить возможность вла
дѣнія въ другихъ селахъ—Куймапи, Лубнѣ, Телепневѣ, Пав
ловскомъ, въ Хмелевкѣ и Крутой--еще не одной тысячью де
сятинъ....

Такое обезпеченіе давало возможность быть и братству 
немалому числомъ, какого требовали и условія благоуспѣш
наго веденія столь обширнаго монастырскаго хозяйства; что 
подтверждается а синодикомъ, весьма обильнымъ въ помян
никѣ того времени монашескими именами.

Въ пожаръ 1764 года монастырь лишился, какъ ска
зано, не только всѣхъ построекъ, но и всѣхъ имѣній—кре
стьянъ, земель и проч. Хотя въ 1768 году я было возвра
щено ему право на существованіе, но безъ всякаго обезпече
нія. Въ 1776 году перемѣстили сюда монаховъ изъ Елецка
го монастыря, полагая отпускавшеюся изъ казны, по штату, 
суммою поддержать монастырь, который своихъ средствъ не 
имѣлъ; что произошло изъ этого, видно изъ прежде ска
заннаго....

Обезпеченіе монастыря земельными угодьями началось 
по переходѣ его въ вѣдѣніе Тамбовской епархіи. Въ 1800 
году, по ходатайству епископа Ѳеофила, согласно Высочай
шаго повелѣнія отъ 18 декабря 1797 г., отведены изъ каз
ны: 1) водяная мукомольная мельница на р. Сменкѣ, въ 20 
верстахъ отъ монастыря, о трехъ поставахъ съ толчеею; 2) 
земли пяхатной и сѣнокосной 30 дес. въ 16 вер. отъ мона
стыря, и 3) для рыбной ловли четыре озера: а) Струитель- 
ное и б) Перерывное въ Добринскихъ дачахъ, в) Толмачево 
—въ дачѣ с. Лебяжья и г) Андреевское—въ дачѣ с. Кали
нина. Въ настоящее время этими озерами монастырь пе поль
зуется,—завладѣли, ими мѣстные крестьяне и уже, по праву 
давности, едва-ли есть возможность возвратить монастырю 
права владѣнія, утраченныя небреженіемъ монастырскаго на
чальства

Крестьяне Подмонастырной слободы, изъ числа, отошед
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шей въ пользованіе ихъ, прежней монастырской земли въ 
Романовскомъ урочищѣ, т. е. изъ 919 дес., по дарственной 
записи уступили монастырю въ 1807 году на юго-восточной 
сторонѣ его, между оврагами и монастыремъ, гдѣ новый садъ, 
10 десятинъ земли.

По ходатайству, въ 1835 году, епископа Арсенія отве
дено, по Высочайшему повелѣнію, въ 1845 году изъ казен
наго Пальчиковскаго участка 25 десятинъ мелкаго лѣсу, къ 
которымъ впослѣдствіи присоединено и остальное простран
ство этого участка, состоящаго нынѣ во владѣніи монастыря 
въ числѣ 79 десятинъ.

Въ 1853 году епископъ Николай исходатайствовалъ от
водъ, по тому же Высочайшему повелѣнію, изъ казенной 
Батюгской оброчной статьи 45 дес. пахатной земли.

По духовному завѣщанію титулярнаго совѣтника Луки 
Алексѣевича Ѳедотова монастырю откаваны какъ весь капи
талъ и движимое имущество, такъ и три дома съ усадебны
ми мѣстами въ г. Лебедяни и болѣе 300 десятинъ земли въ 
разныхъ уѣздахъ. Но въ свое время неогражденное закон
ною охраною, это имущество потерпѣло большой ущербъ, и 
досталось монастырю уже не въ той полности, какая опре
дѣлена была завѣщателемъ. Капиталъ, помѣщенный въ го
родскихъ общественныхъ банкахъ, оказавшихся несостоятель
ными, значительно сократился; движимое домашнее имуще
ство порасплылось по другимъ домамъ. Самые домы, уже 
значительно ветхіе, требовали постояннаго ремонта, который— 
при дешевиэнѣ квартиръ и высокихъ городскихъ налогахъ,— 
составлялъ для монастыря лишнее бремя (нынѣ дома эти 
уступлены духовному попечительству подъ богадѣльню). Зем
ля также не досталась въ полномъ количествѣ: находясь въ 
въ равныхъ дачахъ, нерѣдко въ общемъ черезполосномъ вла
дѣніи,—пока тянулось дѣло объ укрѣпленіи ея въ мона
стырское владѣніе, подпала постороннему завладѣнію, кото
рое, по истеченіи времени земской давности, укрѣпило свои 
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права на нее и потому-то всѣ позднѣйшія хлопоты мона
стырскаго начальства (архим. Павла) не могли увѣнчаться 
успѣхомъ и только 240 десятинъ перешли во владѣніе мо 
настыря.

Такими способами образовалось земельное владѣніе здѣш
няго монастыря, состоящее всего изъ 400 десятинъ. —Капи
тала же въ % бумагахъ имѣется 27.040 руб.

Братство монашествующихъ съ 1811 года, когда изъ 
Трегуляева монастыря перешли сюда съ о. Досиѳеемъ 23 че
ловѣка, увеличилось съ прежнихъ 9 — 11 челов. до 40 — 60 ти, 
и во все послѣдующее время численность его колебалась въ 
этихъ предѣльныхъ цифрахъ,—увеличиваясь съ улучшеніемъ 
благоустройства монастыря, какъ бывало при оо. Досиѳеѣ, 
Сергіѣ и Павлѣ, и уменьшаясь въ промежуточное время ихъ 
настоятельства. Въ настоящее время братство съ настояте
лемъ состоитъ всего изъ сорока двухъ человѣкъ.

При такомъ незначительномъ числѣ братіи, вышеприве
денныя средства обезпеченія не могутъ назваться скудными, 
особенно когда прибавимъ къ нимъ обширные фруктовые 
сады, пчельники и другія хозяйственныя угодья. Однако, это 
все имущество можетъ приносить пользу и давать не скуд
ныя средства къ жизни и благоустройству монастыря при 
томъ условіи, когда будетъ подъ управленіемъ умѣлаго и 
трудолюбиваго хозяина, при рачительныхъ помощникахъ въ 
трудахъ, каковые могутъ быть только въ общежительныхъ 
монастыряхъ, гдѣ каждый братъ трудится для общей пользы.

(Продолженіе будетъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Седьмое ноября въ Тамбовѣ.

Со времени полученія скорбной вѣсти о блаженной кон
чинѣ незабвеннаго Монарха, Александра III, непрестанныя 
моленія объ упокоеніи души Его возносились ежедневно во 
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всѣхъ церквахъ г. Тамбова. Въ день погребенія, седьмого 
ноября, естественно, такія молитвы должны были усилиться. 
По распоряженію Преосвященнаго Александра, наканунѣ это
го дня во всѣхъ церквахъ г. Тамбова, приходскихъ и домо
выхъ (учебныхъ заведеніяхъ), было отслужено заупокойное все
нощное бдѣніе, а въ самый день погребенія дорогихъ остан
ковъ всѣми любимаго Царя—литургія и панихида. Во всѣхъ 
церквахъ было необыкновенно большое стеченіе народа. Осо
бенно велико было собраніе молящихся въ Казанскомъ мо
настырѣ, гдѣ шестого ноября всенощное бдѣніе, а седьмого 
литургію съ панихидою служилъ Преосвященный Епископъ 
Александръ. За литургіею въ Казанскомъ монастырѣ были 
г. начальникъ губерніи и чины всѣхъ вѣдомствъ. Предъ па
нихидою Владыка произнесъ выше помѣщенную, глубоко про
чувствованную рѣчь.

Въ 12 часовъ дня, того же седьмого ноября, въ помѣ
щеніи Тамбовской ремесленной мастерской, какъ сообщаютъ 
„Тамбовскія Губернскія Вѣдомости/ на средства города и 
частныя пожертвованія, бѣднѣйшимъ жителямъ города былъ 
предложенъ, по Высокому примѣру Государя Императора 
Николая Александровича, пожелавшаго почтить память Сво
его незабвеннаго Родителя и этимъ древне-русскимъ обы
чаемъ, поминальныгі обѣдъ на 2000 человѣкъ. Предъ обѣ
домъ на дворѣ ремесленнаго училища, на особомъ возвыше
ніи, причтомъ церкви Носовской богадѣльни, при участіи 
двухъ хоровъ пѣвчихъ (ремесленной мастерской и екатери
нинскаго учательскаго института) была отслужена вселен
ская панихида по въ Бозѣ почившемъ Государѣ. При пѣніи 
„Со святыми упокой*  к „Вѣчная память,’ присутствующіе, 
всѣ какъ одинъ человѣкъ, преклонили колѣна, молясь объ 
упокоеніи души своего Царя Батюшка. Обѣдъ состоялъ изъ 
кутьи, щей съ говядиною, пшенной каши съ гусинымъ са
ломъ, киселя, бѣлой булки, чернаго хлѣба и меда.
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ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ,
0 послѣднихъ дняхъ почившаго Государя Императора. 

Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ напечатано слѣдующее о по
слѣднихъ дняхъ почившаго Государя Александра ІИ.

„Упадокъ силъ Государя, замѣченный 17 октября, про
должалъ увеличиваться и въ слѣдующіе дни, и уже вечерній 
бюллетень 19 октября произвелъ столь удручающее впечат
лѣніе, что рука отказывалась записывать его. Не оставалось 
никакого сомнѣнія, что положеніе дорогого Больного заста
вляетъ ожидать катастрофы, и что, быть можетъ, Ему суж
дено провести послѣднюю ночь. Разсказывали, что дыханіе 
Больного затруднено въ чрезвычайной степени и облегчается 
только примѣненіемъ кислорода. Уже впродолженіе 19-го 
приходилось неоднократно прибѣгать къ атому средству. Не 
взирая, однако, на страданія, Великій Труженикъ земли рус
ской неоднократно пытался заниматься дѣлами; но силы уже 
измѣнили Ему, и Онъ чаще чѣмъ раньше ложился отдох
нуть. Но твердость и бодрость попрежнему не покидали Мо
нарха; вмѣсто того, чтобы жаловаться на страданія и искать 
утѣшенія у другихъ, Государь Императоръ Самъ утѣшалъ 
Своихъ близкихъ. Едва-ли въ это время Больной ошибался 
въ оцѣнкѣ своего положенія, и тѣмъ болѣе достойна удивле
нія та твердость, съ какою Императоръ Александръ III ожи
далъ приближенія кончины.

Поздно вечеромъ, сдавъ свои телеграммы, возвратились 
мы въ Ялту, чтобы рано утромъ, послѣ тревожно проведен
ной ночи, снова поспѣшить въ Ливадію. Первый бюллетень, 
выпущеннный въ 9 часовъ, указывалъ па чрезвычайно опа
сное положеніе Больного. Дыханіе было затруднено, дѣятель
ность сердца быстро ослабѣвала. Второй бюллетень звучалъ 
еще безотраднѣе. Больной находился въ полномъ сознаніи, 
но дѣятельность сердца все падала и падала, и дыханіе ста
новилось все болѣе затруднительнымъ. Изъ разсказовъ мы 
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узнали, что Императоръ всю ночь не смыкалъ глазъ, хотя и 
прилегъ съ вечера на постель.

Рано утромъ, раньше обыкновеннаго, Онъ пожелалъ 
одѣться и попросилъ проводить Его къ креслу. Въ послѣд
нія минуты Своей жизни Онъ думалъ о Россіи и шелъ къ 
столу чтобы заниматься! Только ближайшимъ извѣстно, что 
Государь писалъ за столомъ. Дыханіе становилось все труд
нѣе, и все чаще и чаще приходилось прибѣгать къ помощи 
кислорода. Въ семь часовъ Государь приказалъ позвать къ 
Нему Наслѣдника Цесаревича и около часа бесѣдовалъ съ 
Нимъ наединѣ, послѣ чего повелѣлъ позвать другихъ Дѣтей 
Своихъ и послать за отцомъ Іоанномъ (Кронштадскимъ), ко
торый проживалъ у настоятеля большой ливадійской церкви, 
архимандрита Епифанія. Августѣйшій Вольной около часа 
оставался въ кругу Своей Семьи и, держа руку Государыни 
Императрицы, сердечно говорилъ съ каждымъ изъ Дѣтей 
Своихъ, а когда явился отецъ Іоаннъ, благословилъ Своихъ 
Дѣтей. Съ этихъ поръ Императрица и Дѣти уже не поки
дали комнаты больного Родителя ( торомъ этажѣ Малаго 
Дворца, рядомъ съ кабинетомъ Государыни Императрицы). 
По желанію государя Императора, во дворецъ были пригла
шены другіе Великіе Князья и Княгини п собрались въ со
сѣдней комнатѣ.

Въ десятомъ часу отецъ Іоаннъ покинулъ дворецъ, 
чтобъ отправиться въ Оріанду служить литургію, куда по
ѣхали и мы за другими, такъ какъ щемящая боль не дозво
ляла оставаться спокойно въ Ливадіи. Послѣ отъѣзда отца 
Іоанна прибылъ во дворецъ протопресвитеръ Янышевъ и 
Государь Императоръ, находившійся все время въ полномъ 
сознаніи, причастился Святыхъ Таинъ.

Въ одиннадцать часовъ положеніе Больного сдѣлалось 
особенно труднымъ; казалось, что роковая минута прибли
жается, но крѣпкій организмъ Царя-Богатыря еще разъ вос
торжествовалъ надъ злымъ недугомъ, и Его Величество по-
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чувствовалъ нѣкоторое облегченіе. Подкрѣпляя отъ времени 
до времени свои силы вдыханіемъ кислорода, Императоръ 
каждому изъ присутствовавшихъ Великихъ Князей и каждой 
Великой Княгинѣ сказалъ прощальное слово и утѣшалъ род
ныхъ. Силы постепенно слабѣли, все чаще и чаще голова 
Государя склонялась для отдыха на плечо Государыни Импе
ратрицы, сидѣвшей но правую руку Государя, поддерживая 
Его лѣвою рукой, за кресломъ стояли Наслѣдникъ Цесаре
вичъ и Его Высоконареченная Невѣста, вокругъ Нихъ дру
гія Особы Царской Семьи

Почти до послѣдняго воздыханія Государь находился въ 
полномъ сознаніи и ослабѣвающимъ голосомъ разговаривалъ 
съ окружающими, находя для каждаго ласковое слово. За 
три минуты до кончины видно было, чго Государь желалъ 
еще что-то сказать и произнесъ, обращаясь къ профессору 
Лейдену слѣдившему за біеніемъ пульса: „кислороду!“ Но 
прежде чѣмъ Лейденъ успѣлъ исполнить желаніе умираю
щаго, Государь Императоръ, поддерживаемый за плечи На
слѣдникомъ Цесаревичемъ, склонилъ свою голову на лѣвое 
плечо Государыни Императрицы и испустилъ послѣдній 
вздохъ.

Государь умеръ на рукахъ Императрицы и Наслѣдника 
Цесаревича. Лѣвая рука почившаго покоилась на колѣнѣ, 
правая находилась въ рукахъ Государыни, которая не поки 
дала своего мѣста, пока съ Почившимъ прощались родные, 
чины двора и служители. Послѣдніе цѣловали руку Усоп
шаго, обходя кресло, цѣловали Государыню Императрицу въ 
плечо, пока Наслѣдникъ Цесаревичъ, Інынѣ благополучно 
царствующій Государь, замѣтивъ крайнее утомленіе Роди
тельницы, поддерживавшей все время тѣло Усопшаго Мо
нарха, не приказалъ прекратить прощаніе, пока тѣло Почив
шаго будетъ положено на постель*.
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Письмо профессора Захарьина о болѣзни почившаго 
Государя Императора. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ напе
чатано слѣдующее письмо профессора Захарьина.

Январская инфлуэнца несомнѣно ослабила здоровье Го
сударя, но послѣднее было уже далеко неполное: Государь 
сильно ослабѣлъ отъ чрезмѣрнаго носоваго кровотеченія въ 
августѣ 1893 года, а всю осень послѣ того страдалъ лихо
радочнымъ бронхитомъ, то ослабѣвавшимъ, то ожесточавшим
ся; январская инфлуэнца была уже третьимъ приступомъ 
этой болѣзни; не говоря уже о томъ, что постоянныя уси
ленныя занятія и условдиваемый ими недостатокъ сна посте
пенно подтачивали здоровье Государя.

Въ теченіе январской инфлуэнца, когда я впервые былъ 
призванъ для лѣченія Его Величества, ежедневно про
изводились, само собою разумѣется, тщательныя химическія 
и микроскопическія изслѣдованія. Въ первые 3—4 дня было 
замѣчено ничтожное количество бѣлка въ почечномъ отдѣ
ляемомъ, какъ обыкновенное явленіе при острыхъ лихора
дочныхъ болѣзняхъ, но не было такъ-называемыхъ цилин
дровъ (цилиндры и бѣлокъ—первые признаки воспаленія по
чекъ, нефрита) за симъ бѣлокъ исчезъ и до моего отъѣзда, 
въ теченіе болѣе недѣли, не появлялся, равно и цилиндры. 
Кромѣ лицъ, подписавшихъ тогдашніе бюллетени, т. е. меня, 
лейбъ-хирурга Г. И. Гирша и Бг. Н. В. Вельяминова, кон
статировали упомянутыя данныя производившіе изслѣдованія 
врачи А. А. Бѣляевъ и А. С. Трубачевъ. Сердце было нор
мально, и дѣятельность его, какъ видно изъ бюллетеней того 
времени, во все время была удовлетворительна.

Съ моего отъѣзда въ концѣ января и до 9 августа, ко
гда я вновь былъ вызванъ, Государь не находился подъ мо
имъ врачебнымъ наблюденіемъ. За все это время я лишь од
нажды имѣлъ счастіе видѣть Государя 2 іюня, когда Онъ 
Удостоилъ меня часовой аудіенціи для выслушанія доклада 
о болѣзни Его Императорскаго Высочества Великаго Княэя 
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Георгія Александровича. Въ концѣ аудіенціи Государь, во
обще тяготившійся врачебнымъ изслѣдованіемъ, далъ мнѣ 
нѣсколько минуть времени, чтобы освѣдомиться о состояніи 
Его здоровья и выслушать грудь. Оказалось слѣдующее: ап
петитъ хорошъ, пищевареніе не совсѣмъ правильно (ложась 
почивать вскорѣ послѣ вечерняго кушанья,—простокваша 
съ сухарями,—Государь чувствовалъ стѣсненіе въ груди, 
вскорѣ проходившее; я указалъ на необходимыя мѣры, и это 
явленіе, какъ я узналъ позднѣе, въ августѣ, прошло); грудь 
здорова: сердце нормально и дѣятельность его удовлетвори
тельна, небольшой кашель зависитъ лишь отъ привычнаго 
катарра глотки, обыкновеннаго при куреніи, Государь поху- 
вѣлъ (сравнительно съ тѣмъ, какъ былъ въ Москвѣ весной 
1893 г.) лишь насколько желательно; сонъ хорошъ, голова 
не болитъ и свѣжа, станъ и движенія, голосъ и рѣчь бод
ры. Вновь, какъ и въ январѣ, обративши вниманіе Государя 
на крайнюю необходимость не утомлять себя занятіями, да
вать себѣ болѣе времени для сна и избѣгать простуды, о 
только-что изложенномъ я, по повелѣнію Государыни Импе
ратрицы, пребывавшей еще въ Абастуманѣ, имѣлъ счастіе 
писать Ея Величеству.

Въ началѣ августѣ я былъ вызванъ въ Петергофъ на 9 
число этого мѣсяца и тогда же получилъ письмо лейбъ-хя- 
рурга Гярша, извѣщавшее, что здоровье Государя сильно 
ухудшилось и что въ іюлѣ констатировано присутствіе бѣл
ка. Прибывъ въ Петергофъ, я впервые имѣлъ возможность 
въ теченіе нѣсколькихъ дней произвести полное наблюденіе 
и необходимыя изслѣдованія при помощи прибывшаго со мной 
профессора Н. Ѳ. Голубова. Оказалось: постоянное присут
ствіе бѣлка и цилиндровъ, т. е. признаковъ нефрита; нѣко
торое увеличеніэ лѣваго желудочка сердца при слабоватомъ 
и частомъ пульсѣ, т. е. признаки послѣдовательнаго пора
женія сердца, и явленів уремическія (т. е. зависящія отъ не
достаточнаго отдѣленія ночками отъ недостаточнаго очище*  
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нія ими крови); безсопица, постоянный дурной вкусъ, не
рѣдко тошнота. Не этимъ даннымъ былъ поставленъ діаг
нозъ, къ которому впослѣдствіи присоединился профессоръ 
Лейденъ, и который вполнѣ подтвердился вскрытіемъ. При
бавлю, что послѣднее показало и сравнительно непродолжи
тельное существованіе болѣзни; «капсула (сумва) почки от
дѣляется легко" и „плотность почекъ незначительная"; при 
продолжительномъ существованіи хроническаго интерстиці
альнаго нефрита капсула почки отдѣляется съ трудомъ, от
рывается при отдѣленіи, я плотность почекъ увеличивается, 
почки дѣлаются жестче.

Въ письменномъ заключеніи о болѣзни, представленномъ 
Г осударю мною и лейбъ-хирургомъ Гиршемъ, была указана 
и названа болѣзнь почекъ, указано послѣдовательное участіе 
сердца и не скрыто, хотя по понятнымъ причинамъ смягче 
но, роковое значеніе болѣзни; такъ, сказано, что болѣзнь 
„иногда проходитъ, но въ высшей степени рѣдко" (хотя въ 
дѣйствительности на выздоровленіе уже не было надежды), 
сказано, что возможно поправленіе здоровья и продолженіе 
жизни, но лишь при строжайшемъ соблюденіи извѣстныхъ 
условій и образа жизни (собственно того же, что требова
лось и въ заключеніи, представленномъ Государю послѣ Его 
январской болѣзни мною и лейбъ хирургомъ Гиршемъ), въ 
противномъ же случаѣ указывалось на неизбѣжность „край
не опасныхъ послѣдствій", главное- большаго развитія уре
мическихъ явленій и опаснаго ослабленія дѣятельности серд
ца (и слѣдовательно разстройства кровообращенія и разви
тія отековъ).

Условія же и образъ жизни Государя съ Его январ
ской болѣзвв были прежніе, то есть прямо противополож
ные тому, чего требовало. Его здоровье и на чемъ настаивали 
врачи: постоянное утомленіе умственными занятіями, а весь
ма нерѣдко и тѣлесное, постоянно недостаточный сонъ, час- 
тсе пребываніе на воздухѣ во всякую погоду”, роковое же 
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вліяніе на развитіе и быстрый ходъ болѣзни имѣли крайне 
холодное и сырое прошлое лѣто и еще болѣе сырой и хо
лодный нижній этажъ Государева помѣщенія въ Алексан
дріи (около Петергофа) въ особенности находившаяся въ 
этомъ этажѣ опочивальня, наиболѣе холодная и въ высшей 
степени сырая. Государь не выносилъ жары и всегда ис
калъ прохлады. Лишь въ августѣ я имѣлъ возможность ос
мотрѣть это помѣщеніе (аудіенція 2 іюня происходила въ 
лучшей комнатѣ верхняго этажа и всего помѣщенія, въ ка
бинетѣ, куда Государь и согласился, въ августѣ, перенести 
свою оцочивальню), гдѣ Государь провелъ время съ конца 
мая до 18 августа.

Къ несчастію и впослѣдствіи условія и образъ жизни 
Государя мало измѣнились къ лучшему: отъѣздъ изъ Алек
сандріи въ Бѣловѣжъ не могъ состояться раньше 18 августа, 
погода въ Бѣловѣжѣ стояла сырая и холодная, а въ Спадѣ 
хотя и сухая, но, за исключеніемъ нѣсколькихъ дней, свѣ
жая и даже холодная. И въ Бѣловѣжѣ, и въ Спадѣ Госу
дарь, по привычкѣ къ воздуху и движенію, невольно забы
вая настоянія врачей, позволилъ Себѣ подолгу бывать на 
охотѣ, утомляясь при этомъ и притомъ пребывая иногда на 
сыромъ или хотя на сухомъ, но свѣжемъ и даже х< лодномъ 
воздухѣ.

Лѣченіе направлялось главнымъ образомъ противъ уре
мическихъ припадковъ и противъ слабой дѣятельности серд 
ца; позднѣе, когда съ развитіемъ отековъ уремическія явле
нія стали стихать (уменьшился дурной вкусъ, появился не
большой аппетитъ и сонъ ствлъ нѣскольво лучше), лѣченіе 
направлялось исключительно на регулированіе и укрѣпленіе 
дѣятельности сердца. Но всѣ средства—давались само-собою 
разумѣется наиболѣе дѣйствительныя—дѣйствовали слабо и 
ненадолго.

Распространяемые слухи, что Государю во время по
слѣдней болѣзни была пущена кровь, въ январскую инфлуен- 
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цу ставились мушки, условившія раздраженіе почекъ и тѣмъ 
способствовавшія развитію нефрита, ложны: ни кровопуска
нія, ни вообще какого либо кровеизвлеченія не дѣлалось (на
оборотъ, въ послѣднюю болѣзнь одно время давалось желѣ
зо), ни мушекъ не ставилось, какъ въ январскую, такъ и 
въ послѣднюю болѣзнь.

Примите и пр.
Пофессоръ Г. ЗАХАРЬИНЪ.

Объ образѣ жизни покойнаго Государя въ Фреденсбор 
гѣ. Въ корресноденціи „Мос. Вѣд.“ изъ Копенгагена нага
димъ нѣкоторыя подробности объ образѣ жизни покойнаго 
Государя въ Фредеисборгѣ.

Государь^и Государыня занимали очень скромное по
мѣщеніе, которое состояло изъ небольшой узкой передне , 
изъ которой двери вели прямо въ другую, также небольшую, 
комнату въ два окна, служившую Имъ гостянной. Здѣсь ст - 
ялъ довольно старый и недорогой письменный столъ Имп- - 
ратора. Этотъ столъ, говорятъ, балъ купленъ на аукціонѣ 
за 10 кронъ и такъ понравился Государю, что Онъ отказа. - 
сз замѣнять его новымъ и не хотѣлъ даже реставрировать 
его. Надъ столомъ висѣлъ портретъ Екатерина II во ве ь 
ростъ, а при немъ стояла кушетка, гдѣ Государыня часто 
сидѣла въ то время, какъ Государь занимался своики дѣла
ми. Въ выдвижномъ ящикѣ стояла, равно на стеклахъ оковъ 
имѣются вырѣзанная отчасти Самимъ Государемъ, отчасти 
другими члепамк Императорской и королевской фамилій раз
ныя имена и надписи, касающіяся пребыванія Ихъ въ Фре- 
денсборгѣ. За этою гостинной шла спальня, бывшая вмѣстѣ 
съ тѣмъ уборною Императрицы, и небольшая отдѣльная ком
ната для Государя.

Пребываніе въ Даніи для Государя, по словамъ коррес
пондента, служило въ нѣкоторой степени капитулами. Здѣсь 
Онъ рѣдко давалъ кому-либо аудіенціи и рѣдко кого при
нималъ у Себя, за исключеніемъ членовъ своей Фамиліи. А
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послѣдніе некогда ве позволяли себѣ говорить съ Нимъ о 
чемъ либо другомъ, кромѣ семейныхъ дѣлъ и житейскихъ 
предметовъ. Въ разгозорѣ съ Императоромъ здѣсь всѣ безъ 
исключенія строго придерживалась правила: яе касаться 
близко того, что относилось къ Его политикѣ и Его государ
ственнымъ дѣламъ.

Любимымъ времяпрепровожденіемъ Императора здѣсь 
было играть съ дѣтьми. Цѣлые часы Онъ, бывало, прово
дили съ дѣтьми, гуляя съ ними въ саду и принимая участіе 
въ ихъ играхъ. Онъ обладалъ, какъ извѣстно, желѣзнымъ 
здоровьемъ и геркулесовскою силой. Онъ могъ—и нѣсколько 
разъ показывалъ это здѣсь—руками разорвать пополамъ сло
женную вмѣстѣ колоду картъ. Когда Онъ бывалъ въ хоро
шемъ расположеніи духа, Онъ нерѣдко обнаруживалъ свою 
силу, поднимая, напримѣръ, на Свои плечи дѣтчй и даже 
взрослыхъ.

Поминальные обѣды. Седьмого ноября, въ день погре
бенія тѣла въ Бозѣ почившаго Государя, бѣднымъ жителямъ 
столицы будутъ предложены поминальные обѣды въ столо
выхъ общества дешевыхъ столовыхъ и чайныхъ и домовъ 
трудолюбія въ С.-Петербургѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рас
квартированія войскъ, въ столовыхъ общества трезвости, въ 
столовой комитета для разбора и призрѣнія нищихъ, въ сто
ловыхъ общества народныхъ столовыхъ, въ столовой Сергі
евскаго братства, въ столовой общества временной помощи, 
въ столовой дома Анатолія Демидова, въ столовой г-жи 
фонъ-Дервизъ,— всего на 40,000 человѣкъ; обѣды начнутся 
по окончаніи печальной церемоніи и будутъ состоять изъ щей 
съ говядиною (по 1 ф. на порцію), хлѣба "'печенаго (по 1 
ф.), пирога съ рисомъ (1 ф.) и клюквеннаго киселя; для 
питья будутъ предложены ьеждому обѣдающему пиво и медъ 
по одной бутылкѣ. Каждому обѣдающему предоставляется 
взять въ свою пользу ложку, кружку, бутылки съ медомъ и 
пивомъ. Напитки будутъ выдаваться только послѣ обѣда при
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выходѣ изъ столовыхъ; кромѣ того, будутъ раздаваться обѣ
ды по распоряженію высокопреосвященнаго митрополита 
Палладія: 1) въ Александро-Невскей лаврѣ на 600 чел., 2) 
въ ночлежныхъ домахъ нв 4,500 чел., 3) въ Воскресенскомъ 
женскомъ монастырѣ на 500 человѣкъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 Г.

VI годъ изданія.

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
Ежедневное изданіе.

Открывая подписку на 1895 годъ, „Русскій Листокъ" 
начинаетъ 6 й годъ своего изданія. Начавъ съ маленькаго 
формата, „Русскій Листокъ" выросъ въ громадную семи-ко- 
лонную газету; нѣсколько сотъ подписчиковъ, которые были 
его читателями въ первый годъ изданія—превратились те
перь къ началу шестого года, въ нѣсколько десятковъ ты
сячъ. Но, будучи чисто русской газетой съ самаго начала, 
„Русскій Листокъ" остался такой же чисто русской газетой 
и понынѣ. Его девизъ не измѣнился и не измѣнится никог
да. „Русскій Листокъ" попрежнему считаетъ своей первой 
и главной задачей служеніе Православно, Самодержавію и 
Народности этимъ тремъ несокрушимымъ базисамъ благо
денствія русскаго народа, и будетъ такъ-же, какъ и прежде, 
служить истинно русскимъ интересамъ. Жизнь церкви, тѣс
но и неразрывно связанная съ жизнью вуликаго русскаго на
рода, какъ и борьба съ расколоученіемъ и старообрядчест
вомъ, по прежнему будутъ занимать видное мѣсто на стра
ницахъ „Русскаго Листка". Выросши въ громадную газету, 
почти вдвое большую по формату, чѣмъ въ первый годъ из
данія, печатаясь теперь въ 7 колоннъ плотнымъ убористымъ 
шрифтомъ, „Русскій 'Листокъ" имѣлъ бы нравственное пра
во, въ виду всего этого, увеличить подписную плату,—но 
яедая дать подписчикамъ дешевую, полную всевозможныхъ 
разнообразныхъ свѣдѣній, по размѣрамъ положительно гро
мадную газету—„Русскій Листокъ" нашелъ возможнымъ вы-
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ходить въ свѣтъ, не повышая совершенно подписной цѣны, 
за ту же плату—5 р. въ годъ и 3 р. за 6 мѣсяцевъ.

Въ „Русскомъ Листкѣ" есть слѣдующіе отдѣлы:
„Дѣйствія и распоряженія правительства"; „Распоря

женія и назначенія по духовному вѣдомству®; „Факта и слу
хи"; Дневникъ происшествій и приключеній изъ жизни го
родовъ всего міра; „Военный Листокъ"; повседневныя собы
тія московской жизни; повседневныя событія петербургской 
жизни; Телеграммы; „Желѣзнодорожный Листокъ", Театръ 
и музыка" и „Изъ міра искусствъ"; „Обо всемъ" и „По го
родамъ и селамъ"; „Мелочи", „Всякая всячина" и „Но сель 
скому хозяйству"; „Разныя извѣстія", биржевыя, рыночныя 
и справочныя свѣдѣнія.

Ежедневно же въ фельетонахъ „Русскаго Листка" пе
чатаются интересные романы лучшихъ беллетристовъ, изъ 
которыхъ многіе уже пріобрѣли незыблемыя симпатія чита
ющей публики, а также помѣщаются повѣсти, разсказы, сцен
ки и т. п.

Затѣмъ—за ту-же пятирублевую цѣну —„Русскій Лис
токъ" время отъ временя даетъ своимъ подписчикамъ безъ 
всякой приплаты художественно исполненные портреты Особъ 
Императорскаго Дома и выдающихся государственяыйхъ дѣя
телей.

Въ наступающемъ подписномъ году, какъ уже сказано 
выше, „Русскій Листокъ" будетъ выходить въ такомъ же 
форматѣ и будетъ заключать въ своихъ столбцахъ тотъ же 
разнообразный матеріалъ, какъ и въ истекшемъ. На буду
щій годъ въ распоряженіи редакціи имѣются слѣдующіе ин
тересные романы: В. Риваля—„Па смертный бой", ром. въ 
2-хъ частяхъ; Н. А. Хлоаова—„Два міра"; А. П. Андреев
скаго-—„Темное дѣло"; С. Ѳ. Рыскииа - два ром.: „Вѣчевая 
баба" и „Савва Кремневъ", Д. С. Дмитріева—„Іоаннъ III, 
собиратель земли Русской"; романъ А. Д. Апраксина

Разсрочка подписной платы не допускается.
Почтовыя марки не принимаются.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
5 р. въ годъ, а р. за 6 мѣсяцевъ 70 к. за 1 мѣсяцъ.
Адресъ редакціи: Москва, Варсонофьевскій переулокъ, 

домъ Поповой.
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Богословскій Вѣстникъ,
издаваемый Московскою духовною академіею.

Журнаіъ выходитъ ежемѣсячно книжками отъ двѣнадцати- 
до пятнадцати листовъ.

Содержаніе его распредѣляется на пять отдѣловъ: 1) 
Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ, 2) Изслѣдова
нія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ, и 
историческимъ, 3) Обозрѣніе современныхъ событій изъ цер
ковной жизни Россіи, православнаго Востока; странъ сла
вянскихъ и западно-европейскихъ, а также свѣдѣнія о вну- 
треннѳй жизни академіи, 4) Критика и библіографія и 5) 
Приложенія.

Подписная цѣна за годъ:

Безъ пересылки шесть рублей, съ пересылкою семь рублей, 
за границу восемь рублей.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ ре
дакцію Богословскаго Вѣстника.

Редакторъ э.-орд. проф. В. Соколовъ.
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