
Епархіальныя Вѣдомости

ИЗДАНІЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.

№ 38-й.

21-го Сентября 1913 года.

ТАМБОВЪ
Электро-Типографія Губернскаго Правленія.



Выходятъ еже- 
недѣльно по суб
ботамъ. Подписка 
принимается въ 

«акціи, при Ду- 
н. Семинаріи.

Ы1І

ль

Годовая цѣна съ 
пересылкою и до
ставкою 6 р. 25 к. ж.
Подписка на время м 
менѣе года и про- я 
дажа отдѣльныхъ 
номеровъ не дону- * 

скаютси.

21 СЕНТЯБРЯ.
1913 ГОДА. і'

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.

высочайшій даръ
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУ

ДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА 
изволила пожертвовать отъ Монаршихъ щедротъ три 
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Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна изволила по
жертвовать сто (100) рублей.
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Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
I. Отъ 27 августа 1913 года за № 7644, о пере

смотрѣ рѣшенія Святѣйшаго Синода относительно имябож- 
никовъ.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: 1) доклады коман
дированныхъ на Афонъ архіепископа Никона и коллеж
скаго совѣтника Сергѣя Троицкаго, 2) заявленіе старцевъ — 
настоятелей русскихъ обителей (келій) и каливъ св. Афон- 
ской Горы объ отверженіи новаго лжеученія, 3) два до
несенія архіепископа Херсонскаго и Одесскаго Назарія, 
испрашивающаго указаній относительно мѣропріятій ка
сающихся прибывшихъ въ его епархію афонскихъ мона
ховъ, 4) прошеніе іеромонаха Ювеналія и монаховъ Клеопы 
и Израиля о разрѣшеніи вернуться на Афонъ или всту
пить въ какой-либо монастырь въ Россіи и 5) прошеніе 
монаха Дометія (Камяка) о пересмотрѣ рѣшенія Святѣйшаго 
Синода относительно имябожниковъ.

Приказали- Возникшее въ 1907 году лжеученіе 
имябожничества быстро распространилось въ афонскихъ рус
скихъ обителяхъ—Пантелеимоновскомъ монастырѣ и Анд
реевскомъ скитѣ. Богословскій споръ, возбужденный 
появленіемъ лжеученія, постепенно перешелъ въ ожесточен
ную распрю между сторонниками новаго ученія и право
славными его противниками, и распря эта закончилась 
въ Андреевскомъ скиту 10-го января сего года избіеніемъ 
и изгнаніемъ православныхъ во главѣ съ игуменомъ Іерони
момъ, а въ Пантелеимоновскомъ монастырѣ 27 января 
изгнаніемъ наиболѣе ревностныхъ защитниковъ православія, 
признаніемъ составленнаго имябожниками исповѣданія и 
переходомъ власти въ ихъ руки. Вселенская патріархія, въ
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области которой находится Св. Гора, примѣняла многія 
мѣры для борьбы съ движеніемъ. Такъ, 12 Сентября 
1912 года новое лжеученіе было осуждено грамотой по
койнаго вселенскаго патріарха Іоакима III, 27 августа 
того же года Халкинская богословская школа, но пору
ченію патріарха, разсмотрѣла новое ученіе и признала 
его еретическимъ, 29 января 1913 года иноки Андреев
скаго монастыря были объявлены протатомъ отлученными 
отъ церкви впредь до суда патріархіи и, наконецъ, 5 
апрѣля сего года лжеученіе было осуждено нынѣшнимъ 
вселенскимъ патріархомъ Германомъ 5. Всѣ эти мѣры, 
однако, оказались безуспѣшными, а принять другія, болѣе 
дѣйственныя мѣры, греческая церковная власть, вслѣд
ствіе разности языка и національности, не могла. Между 
тѣмъ положеніе православныхъ монаховъ на Афонѣ ста
новилось все труднѣе и пропаганда распространилась не 
только на афонскія кельи, но и въ монастыри, находя
щіеся въ Россіи. Въ Святѣйшій Синодъ стали поступать 
многочисленныя жалобы на пропаганду и притѣсненія 
православныхъ имябожниками, съ горячими мольбами по
мочь пхъ безвыходному положенію и защитить отъ на
силій имябожниковъ. Съ другой стороны и вселенскій 
патріархъ и афонскій кинотъ, ревностно оберегая чистоту 
православія, находили, что не признающіе ихъ власти 
еретики не должны жить на Св Горѣ. И вотъ возникла 
опасность, что всѣ православные русскіе монахи будутъ 
изгнаны со Св. Горы имябожниками, а затѣмъ и сами 
имябожники, по распоряженію патріарха и кинота, бу
дутъ изгнаны оттуда занимающей Св. Гору греческой 
военной силой. Само собою разумѣется, что русская го
сударственная власть ни изгнанія православныхъ ерети
ками, ни предоставленія тысячъ русскихъ подданныхъ
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и многомилліоннаго имущества русскихъ монастырей волѣ 
другого государства допустить не могла, а послѣ того, 
какъ патріархъ всецѣло предоставилъ умиротвореніе рус
скихъ обителей русской церковной власти, не могла допу
стить этого н власть церковная. Поэтому Святѣйшій 
Синодъ счелъ долгомъ пойти навстрѣчу патріарху и раз
дѣлить заботы Константинопольской Церкви о ея непо
слушныхъ чадахъ, еще недавно, до пріѣзда на Афонъ, быв
шихъ чадами Церкви русской. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Святѣйшій 
Синодъ сознавалъ свой долгъ оказать помощь и под
держку все болѣе и болѣе рѣдѣющимъ рядамъ защитни
ковъ православія, частію избитыхъ, изгнанныхъ изъ 
обителей и скитающихся по Афону, снискивая пропитаніе 
подаяніемъ, частію страдающихъ отъ притѣсненій имябож
никовъ въ обителяхъ. Наконецъ участія Святѣйшаго Си
нода требовала и опасность совершенной утраты Афона, 
съ самыхъ первыхъ страницъ русской церковной исторіи 
имѣвшаго столь великое значеніе въ религіозной жизни 
православнаго русскаго народа и имѣющаго его и въ 
настоящее время, когда тысячи русскихъ паломниковъ, еже
годно посѣщаютъ Св. Гору, изобильно почерпая здѣсь духов
ную отраду, утѣшеніе и назиданіе, а милліоны листковъ и 
брошюръ афонскаго изданія распространяютъ духовный 
свѣтъ по всему лицу земли русской. Но опасность утраты 
Афона была еще не самою грозною опасностью для Церкви, 
ибо, въ случаѣ полнаго торжества имябожниковъ, Афонъ 
изъ обильнаго источника духовнаго назиданія превратился 
бы въ средоточіе пропаганды еретическаго ученія въ Россіи, 
а борьба съ такой пропагандой была бы необыкновенно 
трудной, ибо въ рукахъ еретиковъ оказалось бы все то, 
что до сихъ поръ служило къ укрѣпленію православной 
Церкви, и все это,—церковныя святыни, обаяніе Афона
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въ народѣ, монастырская организація, громадныя мате
ріальныя средства,—было бы использовано во вредъ 
православію. Итакъ желаніе оказать братскую помощь 
Константинопольской Церкви и защитить своихъ недав
нихъ надъ, гонимыхъ за твердость въ вѣрѣ лжеучителями, 
а главное, опасеніе утраты Афона или, что еще хуже, 
превращенія русскаго Афона въ опору еретическаго не
честія и источникъ опасной пропаганды—таковы тѣ 
побудительныя причины, которыя; заставили Святѣйшій 
Синодъ принять участіе въ борьбѣ противъ лжеученія. 
18 мая сего года было опубликовано посланіе Святѣйшаго 
Правительствующаго Всероссійскаго Синода всечестнымъ 
братіямъ, въ иночествѣ подвизающимся, съ подробнымъ 
опроверженіемъ ученія имябожниковъ и съ перечнемъ 
мѣропріятій противъ распространенія его въ русскихъ 
монастыряхъ, а опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 
16-17 мая, съ согласія патріарха и его Синода, на Афонъ 
былъ посланъ для увѣщанія членъ Святѣйшаго Синода и 
Государственнаго Совѣта архіепископъ Никонъ и, въ его 
распоряженіе, магистръ богословія коллежскій совѣтникъ 
Троицкій. Увѣдомленный о посланіи архіепископа патрі
архъ извѣстилъ о его пріѣздѣ афонскій кинотъ. Во время 
пути на Афонъ командированныя лица посѣтили (29 мая, 
2 и 3 іюня) подворья афонскихъ обителей въ Одессѣ и 
Константинополѣ, и архіепископъ велъ здѣсь собесѣдо
ваніе съ имябожниками. 1-го іюня архіепископъ Никонъ 
былъ принятъ Вселенскимъ патріархомъ Германомъ 5 
и вручилъ ему представительное посланіе Святѣйшаго 
Синода, получивъ отъ него грамоту на имя кинота’ 
4 іюня на канонерской лодкѣ «Донецъ» архіепископъ 
вмѣстѣ съ Троицкимъ и командированными Император
скимъ посломъ въ Константинополѣ генеральнымъ кон- 
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судомъ посольства Шебунинымъ и чиновниками посоль
ства Серафимовымъ и Щербиною выѣхалъ на Афонъ и 
прибылъ туда на слѣдующій день. Въ продолженіе пяти
недѣльнаго пребыванія на Афонѣ архіепископомъ Нико
номъ и магистромъ богословія Троицкимъ были употреб
лены всѣ усилія къ тому, чтобы подѣйствовать на заблу
ждающихся словомъ убѣжденія. По распоряженію архі
епископа въ монастырскомъ храмѣ было прочитано посланіе 
Святѣйшаго Синода противъ лжеученія, читать которое 
ранѣе запрещали главари имябожниковъ; въ храмѣ, въ 
архонтарикѣ, монастырской библіотекѣ, въ трапезной, въ 
больницѣ, въ аптекѣ и даже у воротъ монастыря и на 
«Донцѣ» многократно устраивались собесѣдованія, въ мона
стырской библіотекѣ желающимъ предлагались для чте
нія святоотеческія творенія съ отмѣченными мѣстами, 
опровергающими лжеученіе, монахамъ раздавались бро
шюры, привезенныя изъ Россіи, и листики составленные 
архіепископомъ и Троицкимъ и изданные уже на Афонѣ. 
По порученію архіепископа Троицкій посѣщалъ заблуж
дающихся монаховъ и въ ихъ келіяхъ. Собесѣдованія 
велись не только въ монастырѣ, но и въ его скитахъ 
Ѳиваидѣ и Старомъ Руссикѣ, а также (Троицкимъ) въ 
Андреевскомъ скиту и въ шести болѣе зараженныхъ 
лжеученіемъ келіяхъ, куда предпринимались съ этою цѣлію 
поѣздки. По распоряженію архіепископа къ эктеніямъ 
были приложены прошенія объ искорененіи заблужденія 
и назначенъ былъ трехдневный постъ, а затѣмъ бдѣніе 
и литургія, при чемъ въ монастырь посланіемъ архіепи
скопа были приглашены и русскіе келліоты для обще- 
братской съ крестнымъ обхожденіемъ обители молитвы о 
вразумленіи заблудшихъ и водвореніи церковнаго мира. 
Изгнанные имябожниками ревностные защитники право-
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славія были возвращены въ монастырь. Всѣ эти мѣры 
имѣли, хотя значительный, но все же далеко не полный 
успѣхъ. Если до прибытія «Донца» православныхъ оста
валось всего одна четверть, а сами имябожники насчиты
вали ихъ всего 100 человѣкъ изъ 1700, то теперь чис
ленность православныхъ дошла до двухъ третей всего 
состава монашествующихъ, но всѣ старанія повліять и 
на остальную треть ни къ чему не привели. Во главѣ 
упорствующихъ стояли лица, получившія, опираясь на 
имябожническое движеніе, власть и стремившіяся всѣми 
способами сохранить ее. Среди нихъ были опытные агита
торы, иногда съ уголовнымъ прошлымъ, умѣвшіе держать 
путемъ обмана легковѣрную и невѣжественную толпу въ 
слѣпомъ повиновеніи. Здѣсь на успѣхъ однихъ увѣщаній 
разсчитывать было нельзя потому, что вожаки не допускали 
никакихъ увѣщаній, а при попыткахъ произвести ихъ шу
мѣли, затѣмъ или уводили своихъ единомышленниковъ или 
изгоняли увѣщевающихъ, а предлагаемые листки и брошюры 
рвали и жгли. Не слушая командированныхъ Святѣй ■ 
шимъ Синодомъ лицъ, упортвующіе не желати подчи
няться и власти свѣтской. Попытка генеральнаго кон
сула произвести 7 іюня провѣрку паспортовъ вызвала 
звонъ въ набатъ и открытый бунтъ, такъ что пришлось 
для охраны чиновниковъ вызвать вооруженныхъ матро
совъ. Между тѣмъ поведеніе упорствующихъ становилось 
все болѣе и болѣе вызывающимъ. Они перестали 
поминать патріарха и Святѣйшій Синодъ за богослуже
ніемъ, а вмѣсто нихъ стали поминать своихъ вождей, 
читали за богослуженіемъ ихъ брошюры, захватили ключи 
отъ кассы (2 изъ 3-хъ), ризницы, погребовъ и другихъ 
монастырскихъ учрежденій, оскорбляли и запугивали 
православныхъ, поносили архіепископа, грозили произвести
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поджогъ и захватить кассу и т. п. Какъ со стороны 
русскихъ православныхъ монаховъ, такъ и кинота, по
даны были заявленія съ настойчивой просьбой удалить 
упорствующихъ съ Афона, но представители свѣтской 
власти рѣшили сначала водворить хотя внѣшній порядокъ 
на Афонѣ и съ этою цѣлью сюда была вызвана изъ 
Константинополя рота солдатъ. Рота прибыла на паро
ходѣ «Царь» 11-го іюня, а 13-го не безъ попытки со
противленія со стороны упорствующихъ была введена въ 
монастырь и стала охранять монастырскія учрежденія. 
При охранѣ солдатъ съ 1-1 по 17 іюня въ монастырѣ 
произведена была перепись православныхъ и имябожни- 
ковъ. Первыхъ оказалось 661, вторыхъ 517, а 360 къ 
переписи не явилось.. Но и прибытіе роты мало измѣ
нило положеніе дѣла. Упорствующіе продолжали проти
виться и монастырскимъ и гражданскимъ властямъ и 
кромѣ того стали оскорблять солдатъ и даже бросать въ 
нихъ по ночамъ камнями. Убѣдившись, что оставить 
упорствующихъ на Афонѣ—это значитъ предоставить пра
вославныхъ иноковъ опасности избіенія и изгнанія пмя- 
божниками, а русскіе монастыри опасности захвата гре
ками, объявившими, что еретики не могутъ житі на 
Св. Горѣ, генеральный консулъ просилъ посла прислать 
пароходъ съ полуротой солдатъ и 3 іюля, по прибытіи 
парохода «Херсонъ», произвелъ съ помощью войска по 
садку на него имябожпиковъ Пантелеимоновскаго мона
стыря. Значительная часть ихъ шла на пароходъ добро
вольно, но вожаки секты вмѣстѣ съ наиболѣе преданными 
послѣдователями рѣшительно отказались исполнить при
казаніе власти и пошли на пароходъ только тогда, когда въ 
ходъ были пущены пожарныя трубы и солдаты стали 
насильно вытаскивать монаховъ изъ коридора, при чемъ 
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было легко ранено 25 монаховъ. Изъ Андреевскаго же скита 
упорствующіе отправились 6 — 7 іюля на пароходѣ безъ 
всякихъ принудительныхъ мѣръ. На пароходѣ было отпра
влено и имущество монаховъ. Изъ русскихъ келлій на 
пароходъ никого отправлять не пришлось, такъ какъ 
7 іюля на собраніи братства русскихъ келліотовъ Троиц
кому удалось убѣдить всѣхъ старцевъ подписать отреченіе 
отъ ереси вмѣстѣ съ обязательствомъ не допускать въ 
келіи имябожниковъ. Отреченіе это было потомъ пред
ставлено Святѣйшему Синоду. 9 іюля 621 взятыхъ изъ 
обѣихъ обителей имябожниковъ были отправлены въ 
Одессу. 11 іюля на обратномъ пути архіепископъ Никонъ 
имѣлъ бесѣду съ патріархомъ и по его предложенію пред
ставилъ ему затѣмъ два списка имябожниковъ: списокъ 
вождей секты и списокъ лицъ, вовлеченныхъ въ обманъ 
первыми. 13 іюля монахи прибыли въ Одессу и здѣсь, 
сообразно даннымъ Константинопольскимъ посольствомъ 
тит. совѣт. Щербинѣ инструкціямъ, а также указаніямъ 
командированнаго въ Одессу директора Канцеляріи Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода д. с. с. Якцевича и мѣ
стныхъ властей, распредѣлены на нѣсколько группъ. 
Лица, признанныя въ санѣ и монашествѣ русскою цер
ковною властью, въ числѣ 8 были отправлены на под
ворье Андреевскаго скита, человѣкъ 40, обвиняемыхъ и 
подозрѣваемыхъ въ уголовныхъ преступленіяхъ, были 
отправлены въ тюрьму, а остальные были направлены 
по проходнымъ свидѣтельствамъ въ мірскомъ одѣяніи для 
водворенія на родину по мѣстамъ приписки. Книги и 
церковныя вещи были отобраны и распредѣлены на три 
разряда: 1) принадлежащія самимъ монахамъ, 2) похи
щенныя монахами изъ обителей 3) брошюры и листки 
еретическаго содержанія. Первыя предположено возвратить 
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монахамъ, а вторыя и третьи задержать впредь до даль
нѣйшихъ распоряженій. 17 іюля на пароходѣ «Чихачевъ» 
въ Одессу прибыли еще 212 монаховъ, по большей части 
сторонниковъ лжеученія, которые, ио провѣркѣ докумен 
товъ, были временно распредѣлены по афонскимъ подворь
ямъ. Изъ донесеній архіепископа Назарія и прошеній мо
наховъ усматривается, что привезенные и добровольно прі
ѣхавшіе имябожники ведутъ пропаганду въ народѣ, но что 
нѣкоторые изъ нихъ раскаиваются въ евоемъ заблужденіи 
и просятъ разрѣшенія или вернуться на Афонъ или посе
литься въ какомъ-либо изъ находящихся въ Россіи мона
стырей. Положеніе нѣкоторыхъ монаховъ весьма тяжелое, 
такъ какъ сами они не могутъ по старости и слабости, 
снискивать себѣ пропитаніе, а ни своихъ средствъ, ни 
могущихъ содержать ихъ родственниковъ не имѣютъ. 
Монахъ Дометій проситъ Святѣйшій Синодъ пересмотрѣть 
рѣшеніе относительно имябожниковъ, поручить разслѣдо
вать дѣло указываемыхъ имъ епископамъ. Обсудивъ 
изложенное и признавая правильными и цѣлесообразными 
дѣйствія командированныхъ на Афонъ лицъ, и принуди
тельное выселеніе имябожниковъ свѣтскою властію дѣломъ 
печальной, но неизбѣжной необходимости и, съ одной 
стороны, заботясь объ огражденіи вѣрующихъ отъ соблазна, 
а съ другой, снисходя къ бѣдственному положенію прель
щенныхъ вожаками многихъ простецовъ, Святѣйшій 
Синодъ, дабы «не оставить ни кротости слабою, ни 
строгости жестокою», опредѣляетъ: 1) усвоить послѣдо
вателямъ новаго лжеученія наименованіе имябожниковъ, 
какъ наиболѣе соотвѣтствующее содержанію ихъ ученія, 
2) отправить прилагаемое при семъ посланіе отъ имени 
Святѣйшаго Синода его всесвятѣйшему Вселенскому 
патріарху Герману 5-му съ просьбою произвести канони-



— 1021

ческій судъ надъ упорствующими, подчиненными его 
духовной власти, а раскаявшихся разрѣшить Россійскому 
Святѣйшему Синоду принимать въ церковное общеніе и 
сообщить рѣшеніе Константинопольскаго священнаго Си
нода относительно этого дѣла, 3) по полученіи отвѣта 
отъ патріарха имѣть сужденіе о дальнѣйшихъ мѣрахъ, 
касающихся упорствующихъ имябожниковъ, 4) поручить 
миссіонерамъ и священникамъ тѣхъ приходовъ, гдѣ про
живаютъ имябожники, принять мѣры къ предупрежденію 
распространенія ими своего лжеученія и увѣщевать ихъ,
5) если кто-либо изъ имябожниковъ самъ пожелаетъ 
принести чистосердечное распаяніе или хотя-бы только 
усѵмнится въ своемъ заблужденіи, то предоставить тако
вому обратиться къ игумену ближайшаго монастыря или 
мѣстному священнику, который: а) тщательно испытаетъ 
его вѣрованіе о имени Божіемъ, б) раскроетъ ему право
славное ученіе о немъ и в) убѣдившись въ искренности 
его обращенія посредствомъ испытанія его совѣсти на 
исповѣди, не разрѣшая его, предложитъ ему подписать 
отреченіе отъ ереси, о чемъ и донесетъ письменно епи
скопу, если возможно черезъ самаго кающагося, дабы 
епископъ могъ и лично побесѣдовать съ нимъ, 6) пре • 
доставить епархіальному епискому: а) разрѣшить такового 
отъ грѣха ереси и противленія Церкви лично или чрезъ 
донесшаго и наложить по своему усмотрѣнію епитимію,
6) допустить его ко святому причащенію и разрѣшить 
поступать въ тотъ монастырь, куда примутъ, предписавъ 
настоятелю и духовнику сего монастыря подвергнуть его 
строгому надзору, 7) зачисленіе въ братію или признаніе его 
въ монашескомъ званіи отложить на предписанный зако
номъ срокъ, въ продолженіе коего онъ долженъ находиться 
въ числѣ испытуемыхъ, 8} препроводить къ епархіаль
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нымъ преосвященнымъ алфавитные списки высланныхъ 
и добровольно пріѣхавшихъ въ Россію имябожниковъ для 
разсылки зтихъ списковъ настоятелямъ монастырей съ 
запрещеніемъ принимать въ монастырь упомянутыхъ въ 
спискахъ лицъ безъ особаго разрѣшенія епархіальной 
власти, 9) прошеніе монаха Дометія, какъ незаслужи
вающее удовлетворенія, оставить безъ послѣдствій, и 
10) перепечатать во всѣхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
выдержки изъ настоящаго опредѣленія Святѣйшаго Синода 
и доклада архіепископа Никона.

Форма обѣщанія для возвращающихся къ ученію право
славной церкви имябожниковъ.

Мы нижеподписавшіеся, искренно сознавая, что впали 
въ еретическое мудрованіе, принявъ за истину ложное 
ученіе, будто имена Божіи, особенно же имя Іисуса, есть 
Самъ Богъ, и глубоко раскаиваясь въ семъ заблужденіи, 
преискренно возвращаемся къ ученію православной цер
кви, изложенному въ грамотахъ святѣйшихъ Вселенскихъ 
патріарховъ Іоакима III и Германа 5 и въ посланіи 
Святѣйшаго Синода Всероссійской Церкви, всѣмъ серд
цемъ пріемлемъ и лобызаемъ оное ученіе, исповѣдуя, что 
святѣйшія имена Господа Іисуса Христа и всѣ имена 
Божіи должны почитать относительно, а не боголѣпно, 
отнюдь не почитая ихъ Богомъ Самимъ, а только при
знавая божественными, въ полнотѣ своего смысла единому 
Богу приличествующими, ученіе же, содержащееся въ 
книгахъ «На горахъ Кавказа» монаха Иларіона, «Аполо
гія» іеросхимонаха Антонія Булатовича и имъ подобныхъ, 
отметаемъ яко противное чисто-православному ученію 
Святой Церкви о именахъ Божіихъ, яко ведущее къ 
суевѣрію, къ злочестивому пантеизму или всебожію, 
самыя же книги вышепоименованныя отвергаемъ и вѣрить 
онымъ отрицаемся.

Во свидѣтельство же искренности сего нашего предъ 
Богомъ покаяннаго исповѣданія благоговѣйно цѣлуемъ 
Крестъ и Евангеліе нашего Спасителя Іисуса Христа 
Аминь.



- 1023 —

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлены- на священническія мѣста—къ церкви 
с. Новозламенскаго, Тамбовскаго у., студентъ Тамбовской 
Духовной Семинаріи Николай Тихонравовъ, 8 сент., къ 
Архангельской церкви с. Пересыпкина, Кирсановскаго ѵ., 
псаломщикъ Соборной церкви г. Борисоглѣбска Павелъ Мо
розовъ, 9 сентября; на діаконское мѣсто—къ церкви с. Зо- 
лотовки, Кирсановскаго у., учитель Шишковскаго началь
наго училища, Лебедянскаго у,, Сергѣй Орловскій, 10 сент.

Перемѣщенъ, для пользы службы, псаломщикъ с. Сыр- 
скаго. Липецкаго у., Василій Кураевъ къ церкви с. Сред
ней Оржевки, Кирсановскаго у., 3 Сентября.

Рукоположенъ въ санъ діакона, съ оставленіемъ на 
псаломщической вакансіи, псаломщикъ с. Спасскихъ Бутъ, 
Спасскаго ѵ., Константинъ Лоскутовъ, 16 августа.

Освобожденъ отъ обязанностей по приходу Архан
гельской церкви с. Пересыпкина, Кирсановскаго у., замітах- 
ный священникъ Григорій Поспѣловъ, 9 сентября.

Уволенъ за штатъ, согласно прошенію, діаконъ с Зо- 
лотовки, Кирсановскаго у., Матвѣй Смирновъ. 10 сентября.

Исключаются изъ списковъ за смертію', заштатные, 
умершіе въ 1912 году—священникъ с. В. Липовки, Мор- 
шанскаго у., Александръ Виноградовъ, псаломщикъ с. Но- 
вознаменскаго, Тамбовскаго у., Иванъ Пономаревъ; въ 
1913 г. священники — Четоваржеляй, Спасскаго у., Алек
сандръ Петропавловскій, 21 февраля; с. Дерябкина, того-же 
у., Александръ Миловановъ, 22 февраля; с. Лукина Кир
сановскаго у., Іоаннъ Архангельскій, 25 апрѣля; с. Ере
мѣева, Козловскаго у., Павелъ Архидіаконскій (протоіе 
реи), 13 апрѣля; с. Бреславки. Усманскаго у., Ѳеодоръ 
ІЦепотьевъ, 28 мая; с. Посѣвкина, Борисоглѣбскаго у., 
Георгій Воганскій, 8 іюня; с. Калугина, Кирсановскаго у., 
Константинъ Голубевъ, 8 іюля и с. Шехмапи, Липецкаго 
у., Сергій Владимирскій, 17 іюля; діаконы—с. Красивки, 
Моршанскаго у., Ѳеодоръ Кирилловъ, 10 февраля; с. Пе
счанки, Шацкаго у., Михаилъ Воскресенскій, 6 марта; с. 
Пичпанды, Спасскаго ѵ., Тимофей Ефимовъ, 28 іюня; пса
ломщики—с. Колтырина, Шацкаго у., Семенъ Березинъ,
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18 февраля; с. Стаева, Козловскаго у., Иванъ Казанскій,
21 апрѣля; с. Вяжли, Кирсановскаго у., Павелъ Космо- 
даміанскій, 4 мая; с. Шокши, Темниковскаго у., Василій 
ПІокшинскій, 1 іюня; с. Спасскаго Раменья, Спасскаго у., 
Алексѣй Павловскій, 29 іюля.

СВѢДѢНІЯ
о движеніи капитала, находящагося въ распоряженіи Консисторіи 
на лѣченіе больныхъ духовнаго званія, за время съ 1 января по 

1 сентября 1913 года.
Капитала на лѣченіе больныхъ духовнаго званія къ 

1-му января 1913 года на счетахъ Консисторіи состояло:
A) наличными деньгами . . . 1138 р. 65 к.
Б) процентными бумагами. . . 8200 ъ — »

B) на книжкѣ Сберегательной кассы. 258 » 72 »

Итого . 9597 » 37 »

ПРИХОДЪ.

Съ 1-го января по 1 сентября 1913 г. поступило: 
отъ благочиннаго 4 Моршанскаго округа протоіерея Іоанна 
Кошеляевскаго 25 руб. 87 коп,, 3 Моршанскаго округа 
священника Алексѣя Чернѣевскаго 51 руб, 13 коп., 
Елатомскаго городского протоіерея Василія Санталова 
4 руб. 30 коп., 2 Моршанскаго—священника Владимира 
Конобѣевскаго 54 руб. 50 коп., 4 Козловскаго округа 
священника Константина Райскаго 35 руб. 59 коп., 3 
Липецкаго округа священника Іоанна Романовскаго 20 
руб. 57 коп., 6 Козловскаго округа священника Гавріила 
Соколова 47 руб. 1 коп., 2 Лебедянскаго округа священ
ника Михаила Орлова 33 руб. 28 коп., 2 Усманскаго 
округа священника Владиміра Предтеченскаго 28 руб. 
27 коп., 3 Спасскаго округа священника Павла Молча
нова 17 руб. 41 коп., 1 Кирсановскаго округа священ
ника Іакова Смирнова 41 руб. 36 коп.. 2 Козловскаго 
округа протоіерея Іоанна Маркова 34 руб. 42 коп,, 5 
Усманскаго округа протоіерея Стефана Воскресенскаго 
66 руб. 89 коп,, 3 Шацкаго округа священника Алексѣя
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рѣтенскаго 23 руб. 51 коп., 4 Уеманскаго округа свя
щенника Василія Данилова 46 руб. 53 к . 3 Козловскаго 
округа свящ. Алексѣя Писарева 74 р. 54 к., 2 Кирсанов
скаго округа свящ. Василія Дубровскаго 15 руб. 99 к., 
6 Тамбовскаго округа свящ. Василія Тигрова 33 р. 40 к., 
4 Тамбовскаго округа свящ. Николая Милютина 22 руб. 
80 коп., 4 Шацкаго округа прот. Стефана Назарова 21 р. 
17 к., 1 Темниковскаго округа свящ. Василія Свѣтлова 
26 р 43 к., 7 Тамбовскаго округа свящ. Павла Соловьева 
30 р. 78 к, 1 Уеманскаго округа свящ. Василія Сергіев
скаго 58 р. 88 к., 4 Елатомскаго округа свящ. Василія 
Голосницкаго 43 р. 2 к., 4 Кирсановскаго округа свящ. 
Іоанна Преображенскаго 41 руб. 46 коп., 1 Елатомскаго 
округа свящ. Алексѣя Петрова 21 р. 95 к., 5 Козлов
скаго округа свящ Іоанна Виндряевскаго 78 руб. 7 к.,
1 Борисоглѣбскаго округа свящ. Димитрія Грибановскаго 
55 р. 75 к., Козловскаго городского округа протоіерея 
Гавріила Саввинскаго 37 р. 96 к., 2 Липецкаго округа 
свящ. Іоанна Розанова 36 руб. 28 коп., 3 Тамбовскаго 
округа свящ. Григорія Муравьева 22 р. 24 к , Борисо
глѣбскаго городского округа свящ. Василія Сергіевскаго 
26 р. 23 к., 2 Борисоглѣбскаго округа свящ. Николая 
Безобразова 56 р. 54 к., 2 Елатомскаго округа прот. 
Петра Сеславинскаго 28 руб. 89 к:, 2 Спасскаго округа 
свящ. Михаила Никольскаго 22 р. 59 к., 5 Моршанскаго 
округа священника Іоанна Архангельскаго 20 р. 75 к.,
2 Шацкаго округа священника Іоанна Стандровскаго 
35 руб. 84 к., 2 Тамбовскаго округа протоіерея Ѳеодора 
Малицкаго 36 руб. 53 коп., 3 Елатомскаго округа свя
щенника Василія Убранцева 21 руб. 83 коп. 5 Там
бовскаго округа протоіерея Павла Спасскаго 33 руб. 
79 к., 3 Кирсановскаго округа прот. Павла Тамбовскаго 
24 руб. 13 коп., 2 Темниковскаго округа свящ. Алек
сандра Черменскаго 45 р. 20 к., 4 Лебедянскаго округа 
свящ. Іоанна Добротворскаго 37 р. 36 к., 1 Лебедянскаго 
округа прот. Димитрія Высоцкаго 18 р. 13 к.. 1 Шац
каго округа свящ. Іоанна Островскаго 16 р. 87 к., 3-го 
Лебедянскаго округа священ. Василія Ситовскаго 40 р. 
33 к., Липецкаго городского окрута прот. Павла Преобра
женскаго 26 р. 96 к., 3 Темниковскаго округа свящ.
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Валентина Богрянскаго 36 р. 91 к., Тамбовскаго город
ского округа прот. Петра Виндряевскаго 36 руб. 8 кои., 
3 Борисоглѣбскаго округа прот. Василія Владимірова 
28 руб. 62 коп., 1 Спасскаго округа протоіерея Васи
лія Вадковскаго 18 руб. 37 коп., 1 Борисоглѣбскаго 
округа священника Димитрія Каргашинскаго 32 руб. 
16 коп., итого 1795 руб. 47 коп.,

Кромѣ того начислены проценты на капиталъ, чи
слящійся на книжкѣ Сберегательной кассы, 8 руб. 96 коп.

Всего на приходъ поступило 1804 руб. 43 коп.

РАСХОДЪ.

Изъ капитала на лѣченіе больныхъ духовнаго званія 
съ 1-го января по 1 сентября 1913 г. произведены слѣ
дующіе расходы:

Уплачено Тамбовской Губернской Земской Управѣ 
за содержаніе и лѣченіе въ больницѣ и лѣчебницѣ ду
шевно-больныхъ: дочери священника Вѣры Стежинской 
16 руб. 52 коп,, жены безмѣстнаго священника Маріи 
Сохранской 23 руб. 14 коп., сына умершаго священника 
Алексѣя Делицына 27 руб., дочери умершаго священника 
Анны Оржевской 41 руб. 61 коп., заштатнаго діакона 
Акима Вѣнцова 5 руб. 7 коп., дочери умершаго діакона 
Анны Золотовой 46 руб. 25 коп., дочери псаломщика 
Надежды Гиляревской 145 руб. 31 коп., псаломщика 
села Селезней Николая Болховитинова 16 руб. 52 коп., 
сына псаломщика Богородичной церкви г. Тамбова Ивана 
Осипова 9 руб. 93 коп., псаломщика села Ялтунова, 
Шацкаго уѣзда, Александра Васильевскаго 181 руб. 95 к., 
сына умершаго протоіерея г. Тамбова Николая Шишкова 
92 руб. 47 коп., дочери діакона села Курдюковъ, Кир
сановскаго уѣзда, Елены Никольской 36 руб. 35 коп., 
заштатнаго псаломщика села Сошекъ, Липецкаго уѣзда, 
Ивана Словцова 39 руб. 63 коп., заштатнаго діакона 
села Малой Моршевки, Моршанскаго уѣзда, Николая 
Фіолетова 17 руб. 52 коп., заштатнаго діакона села 
Осиновки Кирсановскаго уѣзда, Ивана Богомолова 79 руб. 
26 коп., и сына діакона Тихона Кириллова 23 руб. 96 коп., 
итого 802 руб. 49 коп.
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Уплачено въ Усманскую городскую больницу за лѣ
ченіе и содержаніе сына діакона села Крутчинской 
Вайгоры Николая Назарова 16 руб, 50 коп,

Кромѣ того, выдано въ пособіе на лѣченіе: діакону 
села Кочетовки, Тамбовскаго уѣзда, Петру Курьянову 
20 руб. и сыну умершаго священника села ІПаховки, 
Тамбовскаго уѣзда, Михаилу Соловьеву 18 руб.

Всего израсходовано 856 рѵб. 99 коп.
Затѣмъ къ 1 сентября 1913 г. капитала на лѣченіе 

больныхъ духовнаго званія осталось въ наличности:
а) деньгами ..... 2086 р. 9 к.
б) процентными бумагами . . 8200 » — »
в) на книжкѣ Сберегательной кассы 258 » 72 »

Итого. . 10544 » 81 »

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ. 7 сентября, 
завѣдующій Пахатно-Угловской второклассной школою свя
щенникъ Алексѣй Сосновскій опредѣленъ на должность 
Усманскаго Уѣзднаго Наблюдателя церковныхъ школъ, 
съ причисленіемъ сверхъ штата къ Соборной церкви г. 
Усмани.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Свободна должность завѣдующаго Пахатно-Угловской 

второклассной школой, Тамбовскаго уѣзда, изъ безприход
ныхъ священниковъ, соединенная съ должностью учителя 
образцовой начальной школы при той же второклассной 
школѣ.

Жалованья по обѣимъ должностямъ положено 720 руб. 
въ годъ при готовой квартирѣ.
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Прошенія объ опредѣленіи на означенную должность 
подаются въ Епархіальный Училищный Совѣтъ съ прило
женіемъ засвидѣтельствованной вѣдомственнымъ Благо
чиннымъ копіи формулярнаго списка о службѣ.

Отъ Правленія Тамбовской Духовной 
Семинаріи.

Для производства экзаменовъ на званіе учителя одно
классной церковно-приходской школы на полученіе свя
щенническаго и діаконскаго сана назначены на 1913 
1914 учебный годъ при Тамбовской Духовной Семинаріи 
въ три срока: а) съ 7-12 октября, б) съ 25-30 ноября 
и в) съ 27 января-1 февраля 1914 года.

Экзаменующіяся обязуются являться къ 1-му дню 
экзаменовъ и въ числѣ прочихъ документовъ представлять 
непремѣнно свою фотографическую карточку, надлежаще 
засвидѣтельствованную.

Ректоръ Семинаріи,
Протоіерей I. ІІанормонъ-

СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церковно - служительскихъ мѣстъ 

^Тамбовской епархіи.
Священническія мѣста:

1) При Космодаміанской церкви с. Елань—Козловки. 
Борисоглѣб. у., свободно съ 26 іюля; причта по штату 
положено: два свящ., діак. и два псаломщ., земли 72 дес., 
д. м. п. 2979.

2) При церкви с. Гремячева, Шацкаго ѵ., свободно съ 
28 іюля; причта по штату положено: свящ. и псаломщ.. 
земли 34 дес., д. м. п. 447; дома для причта церковные; 
причтъ получаетъ 400 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.

3) При церкви слоб. Голынщины, Кирсановскаго ѵ., 
причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ, 
земли 33 дес., д. м. п. 1490; дома дня причта церковные.

4) При церкви с. Осиновки, Кирсановскаго у., сво
бодно съ 20 августа; причта по штату положено: свящ., 
діаконъ и псаломщ , земли 30 дес., д. м. п. 1348.
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5) При церкви с. Лядовки Моршань, Кирсановскаго 
уѣзда, свободно съ 23 августа; принта по штату поло
жено: свящ., діаконъ и псаломщ., земли 32 дес. д. м. и. 
991, дома для причта церковные.

6) При церкви с. Коноплянки, Кирсановвскаго у., 
свободно съ 7 сентября; причта по штату положено: свящ., 
діаконъ и псаломщикъ, земли 33 дес., д. м. п. 834; 
причтъ получаетъ 550 рѵб. въ годъ пособія отъ казны.

7) При церкви с. Кордюковъ, Кирсановскаго у., 
свободно съ 11 сентября; причта по штату положено: 
два свящ., діак. и два псаломщ., земли 67 дес., д. м. п. 
2580 правосл. а 12 сект..

Діаконскія мѣста:
1) При церкви с. Ардабьева, Елатомскаго у., свободно 

съ 9 августа; причта по штату положено: свящ., діаконъ 
и псаломщ., земли 30 дес., д. м. п. 1245, причтъ полу
чаетъ 550 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.

2) При церкви с. Карпелей, Усманскаго у., свободно 
съ 21 августа; причта по штату положено: свящ., діаконъ 
и псаломщикъ, земли 33 дес., д. м. п. 1598.

3) При Казанской церкви г. Лебедяни, свободно съ 
3 сентября; причта по штату положено: свящ. діак. и 
псаломщ., д. м. п. 819.

Псаломщическія мѣста:
1) При церкви с. Ислаима, Спасскаго у., свободно 

съ 15 августа; причта но штату положено: свяіц. и псалом
щикъ, земли 33 дес., д. м. п. 590, причтъ получаетъ 
400 руб. ежегоднаго пособія отъ казны.

2) При церкви с. Богородицкаго, Моршанскаго у., 
свободно съ 21 августа; причта по штату положено: 
свящ., діаконъ и псаломщ., земли 38 дес., д. м. п. 1236.

3) При церкви с. Южнаго Кудрина, Подвигаловкп, 
Кирсановскаго у., свободно съ 21 августа; причта по 
штату положено: свящ. и псаломщ., земли 181/2 дес., 
д. м. п. 1014.

4) При церкви с. Гусевки, Кирсановскаго у., сво
бодно съ 14 августа; причта но штату положено: свящ., 
діаконъ и псаломщикъ, земли 32 дес., д. м. п. 1535.

5) При церкви с. Средней Оржевки, Кирсановой. у., 
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свободно съ 22 августа.; причта по штату положено: свящ. 
и псаломщ., земли 33 дес. д. м. іі. 680.

6) При церкви с. Понзарей, Тамбовскаго у., свободно 
съ 22 августа; причта по штату положено: свяіц., діак. 
и два псаломщ., земли 70 дес., д. м. п. 1680.

7) При церкви с. Ольшанки, Тамбов, у., свободно съ 
26 авг.; причта по штату положено: свящ., діак.и псаломщ., 
земли 33 дес., д. м. и. православныхъ 704 и сектантовъ 58.

8) При церкви с. Карай-Пущина, Кирсановскаго у., 
свободно съ 24 августа; причта по штату положено: 
свящ. и псаломщ., земли 33 дес-., д. м. п. 807.

9) При церкви с. Бѣломѣстной Двойни, Тамбов. у., 
свободно съ 31 авг.; причта по штату положено: свящ., 
діак. и 2 псаломщ., земли 52 дес., д. м. п. 1997.

10) При церкви с. Шмаровки, Усманскаго у., сво
бодно съ 4 сентября; причта по штату положено: свящ., 
діак. и псаломщ., земли 33 дес., д. м. п. 1166.

Просфорническія мѣста:

При церквахъ селъ: Степановки, Тамбовскаго у., 
Среднихъ Пупокъ, Козловскаго у., Космачевки и Алку- 
женскихъ Борковъ, Моршанскаго у., Канина, Петровскаго, 
Калиновки, Павловки и Чащина, Борисоглѣбскаго у., 
Бреславки, Сторожевыхъ Выселокъ, Ольховки, Усман. у., 
Осиновки, Хилкова, Куровщины, Кирсановскаго у., Ку
ликовъ, Малаго Студенца, Балушева, Княжева, Каверина, 
Носинъ, Шацк. у., Трехъ Липяговъ, Мордов. Полянъ Богда- 
новки, Булдыгина, Стараго Вадикова, Дерябкина, Спасск. у., 
Высокихъ Полянъ, Елатом. у. и Нароватова, Темников. у.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная. I. Высочайшій 
даръ. II. Опредѣленіе Св. Синода. III. Епархіальныя распо
поряженія и извѣстія. IV. Свѣдѣнія о движ, капитала, 
на лѣченіе больн. дух. званія, за время съ 1 января по 
1 сент. 1913 г. V. Объявленія. IV, Списокъ свободныхъ 
священно-церковно-служительскихъ мѣстъ Тамб. епархіи.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи А. Андріевскій.
Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.



№ 38.|ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЩШЗ г.

СЛОВО1)
на праздникъ Всемірнаго Воздвиженія Честнаго и 

Животворящаго Креста Господня.
„Спасеніе содѣлалъ еси посредѣ 

земли, Христе Боже, на крестѣ пречи- 
стѣи руцѣ Твои простерлъ еси, собирая 
вся языки, зовущія: «Господи, слава 
Тебѣ». Тропарь 6-го часа.

Для естественнаго, благодатію Христовой не обнов
леннаго человѣка страданіе—-предметъ отвращенія. На 
крестъ онъ всегда взиралъ съ ужасомъ; смерть крестная 
представлялась ему лишь какъ неизбѣжный удѣлъ раз
бойниковъ, явныхъ злодѣевъ. Не дивись же, возлюблен
ный, тому, что когда Самъ Божій Сынъ, Христосъ 
Господь, за спасеніе людей отдалъ Себя па крестныя 
страданія, всѣ даже ближайшіе Его ученики, оставивъ 
Его, бѣжали. Лишь Матерь Іисусова, мироносицы жены

*) Произнесено за архіерейскимъ Богослуженіемъ. 



— 1210 —

и ученикъ, котораго любилъ Онъ, при крестѣ Его стояли; 
да сотникъ римскій тутъ же былъ, по обязанности.... 
Стояли они и наблюдали отъ начала до конца всю картину 
Богочеловѣческихъ мукъ крестныхъ, видѣли и всю силу 
безграничной любви Его къ грѣшному роду человѣческому, 
слышали предсмертный завѣтъ Его: «се, сынъ твой... се, 
мати твоя»... Отошли отъ креста Богоматерь—Матерью 
всѣхъ скорбящихъ и обездоленныхъ, Іоаннъ Богословъ— 
апостоломъ любви, для котораго всѣ увѣровавшіе во 
Христа, какъ Бога, были уже дороги, милы, возлюбленны, 
какъ дѣти, какъ братья, —сотникъ, грубый язычникъ— 
исповѣдникомъ Божества Распятаго Іисуса, какъ и миро
носицы и благоразумный разбойникъ, еще на крестѣ Ему 
поруганному, какъ Богу, молившійся. Даже для вѣроломнаго 
народа еврейскаго стояніе у креста Христова не прошло 
безслѣдно: «и вси пришедшій на позоръ сей, отмѣчаетъ 
Евангелистъ, видяще бывающая, біюіце перси Своя, воз- 
вращахуся» (Лк. 23, 48)). Но вотъ Распятый Іисусъ 
умеръ... Власть распорядилась снять тѣло Его со креста, 
а самый крестъ тутъ же глубоко въ землю скрыть; 
зарыли, мусоромъ засыпали, а потомъ еще и капище во 
имя богини гнусности и непотребства на этомъ самомъ 
мѣстѣ выстроили. Казалось, крестъ Христова, сдѣлалъ 
свое дѣло и враги его съ нимъ совсѣмъ покончили, но 
послѣдующія событія оправдали иное,—что «безумное 
Божіе мудрѣе человѣкомъ» (1 Кор. 1, 25), что любовь 
Божія сильнѣе и злобы и смерти и самихъ вратъ адо
выхъ... Распятый воскресъ,—ни «камень велій» при две
ряхъ гроба, ни печать гробная, ни кустодія не могли 
удержать Іисуса во гробѣ, какъ и никакія ухищренія 
враговъ не въ силахъ были умалить славу свѣтлаго Его 
воскресенія... Тогда-то и открылась міру вся сила креста.
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Распростертыя длани Іисусовы невольно влекли къ Нему 
сердца людей. Пусть крестъ Христовъ въ землѣ зарытъ, 
пусть Самого Его въ день вознесенія облако сокрыло отъ 
очей вѣрующихъ: они духовный образъ Его, распятаго и 
воскресшаго, въ сердцѣ Своемъ всегда имѣли, мысленно 
Его кресту, какъ источнику обновленія и жизни, пред
стояли, сами огнемъ Его любви къ Богу м людямъ заго
рались и несли этотъ огонь въ міръ, съ радостью при
нимая за «слово крестное» всякія муки и самую смерть, 
молясь за своихъ мучителей, сіяя посреди мученій не
земнымъ блаженствомъ. Три вѣка міръ языческій всѣми 
силами и ума и знанія, и огнемъ и желѣзомъ боролся 
съ Распятымъ, пока въ безсиліи не опустилъ рукъ, не 
сложилъ оружія къ ногамъ Побѣдителя—«Галилеянина», 
и у подножія креста Его искалъ спасенія отъ обуявшей 
его- слобы въ пучинѣ безпредѣльнаго милосердія Божія, 
въ водахъ крещенія, въ потокахъ крови Христовой. Послѣ 
того, какъ видѣніе креста на небѣ, изъ звѣздъ съ над
писью «симъ побѣдити» рѣшимо побѣду царя Констан
тина надъ язычникамъ Максентіемъ, этотъ Константинъ, 
прозванный потомъ великимъ, равноапостольнымъ, и самъ 
сталъ и войско свое поставилъ подъ знамя креста Хри
стова, особымъ эдиктомъ (указомъ) всѣмъ христіанамъ 
свободу далъ исповѣдниками Распятаго Бога себя имено
вать, вездѣ и всюду Ему молиться и служить, а потомъ 
и самый крестъ, на которомъ Христосъ распятъ былъ, 
изъ земли, какъ драгоцѣнное сокровище (руками матери 
своей Елены—Царицм) извлекъ и на высоту подобающаго 
благолѣпія воздвигъ.

Такъ, дотолѣ языческая, власть царская, нѣкогда въ 
лицѣ Ирода убить Іисуса замышлявшая, теперь сама 
встала у креста Его, чтоббы на силу крестную въ сво
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ихъ подвигахъ опираться, чтобы тою же силою въ 
своихъ предначертаніяхъ вдохновляться. И засіялъ свѣтъ 
креста Христова на св. храмахъ Божіихъ, на коронахъ цар
скихъ, а наипаче въ сердцахъ и нравахъ исповѣдниковъ Рас
пятаго Іисуса. Явились новые законы жизни семейной, 
общественной, государственной, возникли новыя понятія 
и стремленія, создались мало-по-малу новые нравы, 
новый быть. Обновилось лице земли,—украсилась благо
честіемъ прежде языческіе города и селенія, процвѣли, 
какъ кринъ, дотолѣ безлюдныя пустыни... И всюду сла
вился крестъ Христовъ, одно изображеніе котораго, просто 
перстомъ, волненіе отрастемъ утишало, лютость звѣрей 
укрощало, у ядовитыхъ растеней губительную силу отни
мало, демоновъ сокрушало... Съ тѣхъ поръ, какъ при 
Царѣ Константинѣ началось это преображеніе жизни 
народовъ силою крестною, прошло 1600 лѣтъ. За это 
время крестъ Христовъ возсіялъ на горахъ Кіевскихъ, а 
оттуда мало-по-малу озарилъ свѣтомъ Христовой любви и 
истины, чистоты и правды, и всѣ дебри и лѣса, долы и 
горы Руси великой. Сердцу христіанскому, православному 
нынѣ отрадно при видѣ того, какъ знаменіе креста 
Христова сіяетъ у насъ и на Церквахъ Божіихъ, которыя 
на св. Руси и не перечесть, и на живыхъ храмахъ— 
людяхъ Божіихъ, которыхъ крестами и мать наша— 
Церковь отъ купели крещенія на жизненный путь 
благословляетъ, и Црь—Батюшка за вѣрную службу 
родинѣ отличаетъ. Еще умилительнѣе смотрѣть, какъ 
эти люди Божіи, крестами украшенные, безъ креста въ 
жизни шагу не дѣлаютъ и ко кресту Спасову съ любовію 
притекаютъ, какъ къ источнику лучшихъ чувствъ и 
стремленій, притекаютъ, какъ вотъ сегодня, какъ при
текали вчера, какъ притекаемъ всѣ мы изъ года въ годъ 
къ св. Плащаницѣ въ великій пятокъ. До слезъ умили
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тельно это зрѣлище для всѣхъ, кто привыкъ явленіе 
жизни внѣшней оцѣнивать нри свѣтѣ вѣры Христовой. 
Разсмотри, братъ такъ жизнь свою и ты поймешь, что 
жизнь эта—сплошное стояніе у креста. Болѣзни тѣлес
ныя, волненіе помысловъ, злоба и зависть людская, ли
шеніе богатства, потеря близкихъ сердцу, суета и неудачи 
дѣлъ,—словно волны морскія одна другой свирѣпѣе за
ливаютъ корабль души человѣческой. Но одинъ лишь 
вопль у подножія креста Іисусова: «Господи, спаси меня, 
погибаю»—и спасеніе нежданно-негаданно приходитъ, отъ 
руки Божіей. Слезы, горючія слезы людскія льются подъ 
гнетомъ креста жизни, но одинъ, только одинъ мигъ 
просвѣтлѣнія, одинъ лучъ надежды съ высоты креста 
Спасова и эти слезы уже ярче алмазовъ блистаютъ и 
миръ въ душу проливаютъ, какъ капли дождя, на вѣт
вяхъ древесныхъ осѣвшія въ лучахъ весенняго солнца. 
Братіе возлюбленные! Пока стоитъ подъ солнцемъ эта 
грѣшная земля и пока ея обитатели стоятъ каждый у 
подножія своего собственнаго креста, какъ у креста Спа
сова, они останутся людьми, не озвѣрѣютъ, не утратятъ 
образа Божія десницею Творческой въ душѣ ихъ начер
таннаго, какъ бы ни злобствовали, и какія бы усилія къ 
тому ни употребляли враги креста Христова. Другъ мой! 
великій долгъ лежитъ на насъ съ тобой нынѣ предъ ро
диной и Церковію—высоко держать знамя вѣры нашей. 
День и ночь молиться намъ съ тобой надо, чтобы какъ 
нѣкогда звѣздами на небѣ блисталъ у насъ въ сердцѣ 
Христовъ крестъ—незлобіемъ, любовію, чистотою и сми
реніемъ. Тогда и современные язычники изъ тьмы заб
лужденій и предрасудковъ придутъ къ свѣту вѣры нашей 
и, лобызая св. крестъ, воспоютъ съ нами Распятому: Го
споди, слава Тебѣ!. Аминь».

Протоіерей Серіій Бѣльскій.
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Село МУЧКАПЪ.
(Окончаніе).

V. Третій періодъ Мучкапа.
(1. Съ 1888 года по 1912 годъ).

Историческій матеріалъ за послѣдніе истекшіе двад- 
дать пять лѣтъ—на живой и свѣжей памяти современ
никовъ. Весьма обширенъ этотъ матеріалъ и не только 
на письменныхъ документахъ основывается, но и на 
обильномъ устномъ, достовѣрномъ преданіи. Даже нѣтъ 
возможности все это историческое достояніе выставить на 
показъ, для читателей. И тѣмъ съ большею осторожностью 
здѣсь можно допустить какую-либо оцѣнку, или заклю
ченія. Объективность, корректность и факты, вотъ самый 
лучшій способъ изложенія этого періода изъ жизни Муч
капа. Такой методъ для историческаго очерка опять 
естественно предрѣшаетъ хронологическую послѣдователь
ность. Вмѣстѣ съ «церковною лѣтописью» и предлагаются 
далѣе, такъ сказать, выдающіяся событія церковно-при
ходской жизни.

1890 года, февраля 11-го дня, прибыла въ Кресто
воздвиженскій храмъ Вышенская Чудотворная икона 
Божіей Матери. Торжественная и многолюдная встрѣча 
иконы съ полнымъ крестнымъ ходомъ всего трехштатнагъ 
Мучкапскаго духовенства совершилось въ два часа по
полудни, въ первый «чистый» понедѣльникъ Великаго 
Поста. Икона слѣдовала изъ села Карастелева; пробыла 
въ Мучкапѣ цѣлую недѣлю, а точно число провожанія 
иконы въ «лѣтописи» не прописано. Религіозное настрое
ніе прихожанъ было очень повышенное. Икона посѣтила 
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всѣ домы села и побывала въ деревнѣ Покровской и въ 
Ольшанскихъ дворикахъ, и препровождена опять съ крест
нымъ ходомъ въ сосѣднее село Нижнее Чуево. Большихъ 
подробностей въ лѣтописи нѣтъ.

Въ томъ-же 1890 году, 1 апрѣля, волею Божіею 
скончался старѣйшій изъ Мучкапскаго клира, псалмо
пѣвецъ Яковъ Стефановъ, восьмидесяти семи лѣтъ. Въ 
«лѣтописи» о немъ кратко сказано, что онъ былъ сверхъ- 
штатнымъ псаломщикомъ на четвертой вакансіи, приписана 
ему фамилія «Богдановъ». Нужно добавить, что это былъ 
сынъ Мучкапскаго священника, Стефана Филиппова, 
служившаго въ Мучкапѣ съ 1811 года, еще въ первомъ 
деревянномъ Николаевскомъ храмѣ. Это—послѣдняя «лѣто- 
росль» отъ древняго Мучкапскаго періода. Онъ имѣлъ 
свой домикъ уже около новаго Кресто-Воздвпженскаго 
храма и маленькое усадебное мѣстечко. Родственники его 
по женской линіи теперь живутъ на этой усадьбѣ. Но 
вопросъ, какимъ образомъ генеральное межеваніе чиновъ 
Тамбовской Губернской Чертежной Палаты, бывшее въ 
1862 году, не внесло на планшеты эту усадьбу церковно
служителя, остается еще не выясненнымъ. Говорятъ, что 
дьячекъ Яковъ Стефановъ въ это время числился живу
щимъ при зятѣ, не духовнаго званія.

1891 года, іюля 6-го дня, въ шесть съ половиной 
часовъ вечера посѣтилъ Мучкапъ Епископъ Тамбовскій 
Іеронимъ, по пути для ревизіи вмѣстѣ съ другими церк
вами. Вся эта встрѣча и ревизія подробно занесена въ 
лѣтопись. Владыка остался особенно доволенъ состояніемъ 
обще-народнаго церковнаго пѣнія и въ знакъ своего 
особаго благоволенія удостоилъ настоятеля храма, главнаго 
руководителя пѣнія, только въ іюнѣ сего года возведен
наго въ санъ протоіерея, Стефана Побѣдоносцева, «публично 
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въ семъ храмѣ Архипастырскимъ поцѣлуемъ». Въ Мучкапѣ 
была ночовка Владыки, сборъ духовенства. Седъмаго іюля, 
къ литургіи Владыка Іеронимъ отбылъ въ село Шапкино.

Въ 1892 году, стараніемъ протоіерея Стефана Побѣдо
носцева и усердныхъ къ церкви прихожанъ, заложенъ на 
базарной площади другой каменный храмъ, небольшой 
по размѣру, ЗОХЗО аршинъ, пятиглавый съ колокольней. 
Лѣтописецъ сопровождаетъ эту дату такими подробностями: 
Источниками денежныхъ средствъ для постройки этой 
церкви, которая, нужно сказать, необходима для большей 
части села Мучкапа по причинѣ его численности (около 
12 тысячъ душъ обоего пола), а также и отдаленности 
стараго храма отъ центра села, являются слѣдующія 
доходныя статьи: ежегодная арендная плата съ базарной 
площади, а также съ каждаго амбара, сдаваемаго для 
ссыпки хлѣба, съ мельницъ, просорушекъ, кирпичныхъ 
сараевъ и со всѣхъ проживающихъ временно на кресть- 
янскихъ'сельскихъ усадьбахъ,—кромѣ того—особыя суммы,, 
добровольно ассигнуемыя сельскимъ обществомъ на этотъ, 
предметъ по приговорамъ крестьянъ, денежныя пожертво
ванія въ кружки при часовнѣ, годомъ ранѣе около мѣста 
закладки храма построенной, и наконецъ всякаго рода 
другія пожертвованія: хлѣбомъ въ зернѣ, холстомъ и проч. 
Такимъ образомъ, ежегодная сумма на постройку второго 
храма достигаетъ 6-ти тысячъ рублей и болѣе, а храмъ 
этотъ съ Божіею помощію годъ отъ году все болѣе 
растетъ и поднимается, возбуждая религіозную радость и 
усердіе въ ближайшихъ руководителяхъ этого дѣла и 
мѣстныхъ обывателяхъ». Послѣдняя фраза лѣтописи — 
«годъ отъ году растетъ... и возбуждая радость», показы
ваетъ, что строки сіи въ лѣтопись внесены послѣ закладки, 
спустя годы. Это-же подтверждается и ревизіонной за» 
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мѣткой благочиннаго вслѣдъ за приведенными строками: 
1897 года, іюля 14-го, свидѣтельствовалъ благочинный 
священникъ Алексѣй Грибановскій». Отсюда понятно, что 
и дальнѣйшія свѣдѣнія въ лѣтописи занесены въ нее 
послѣ 1897 года. А между тѣмъ въ 1893 году чрезъ 
самое село Мучкапъ прошла желѣзно-дорожная линія. 
Оффиціально открыто движеніе по ново-устроенной вѣткѣ 
«Тамбовъ-Балашовъ» декабря 6 дня, 1893 года, когда 
служеніемъ молебновъ по станціямъ этой линіи отмѣченъ 
актъ сдачи всѣхъ дорожныхъ службъ въ эксплуатацію. 
Работы по устройству полотна дороги, станціонныхъ зда
ній въ самомъ селѣ Мучкапѣ, около базарной площади, 
укладки рельсъ,—такъ сказать строительный сезонъ 
начался еще въ 1892 году. Этимъ разгаромъ строи
тельныхъ желѣзно-дорожныхъ работъ и объясняется, 
упоминаемый въ лѣтописи, столь добровольный способъ 
самообложенія въ пользу храма амбаровъ, сдаваемыхъ для 
ссыпки хлѣба, кирпичныхъ сараевъ, просорушекъ и 
временно-проживающихъ. Очевидно, что съ проведеніемъ 
желѣзной дороги и особенно станціи въ самомъ селѣ, 
торгово-промышленная жизнь села пробуждалась и пред
вкушала увеличеніе оборотныхъ капиталовъ, барышей и 
доходности. И очень непонятно, почему собственно на 
этотъ жизненный факторъ, богатый источникъ для всякой 
культуры, не удѣлено въ лѣтописи хоть нѣсколько строкъ 
для точныхъ современно-данныхъ. По современному сей
часъ отзыву очевпдцевъ-свидѣтелей, Мучкапъ чрезъ 
двадцать лѣтъ послѣ проведенія дороги сталъ неузнавае
мый. Для граждански-бытовой жизни села Мучкапа и 
даже ближайшихъ селъ годъ открытія товаро-пассажир - 
скаго движенія по проведенной желѣзной дорогѣ есть 
великоеѴ.обытіе, цѣлая эра. Быстрота и увеличеніе товаро
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обмѣна, по законамъ эиономпческой политики, съ не
обходимостію вызываетъ спросъ и производительность 
всякаго труда и его продуктовъ, а это—въ свою очередь 
подымаетъ на все цѣны, т. е. привлекаетъ капиталъ. И 
дѣйствительно, съ 1892 года въ Мучкапѣ образовались 
цѣлые кирпиче-обжигательные станы. Цѣны за тысячу 
кирпичей возросли съ 5 рублей до 12. Частные крестьяне- 
домохозяева стали строить амбары для сдачи въ аренду 
подъ ссыпку хлѣба. Быстро стали появляться коммер
санты-ссыпщики. Базарная площадь стала застраиваться 
новыми лавками, трактирами. Пріѣздъ публики сталъ не 
только въ пятницу, въ базарный день, но и во всякое 
время, особенно съ продажею хлѣба въ зернѣ. Вѣрнѣе 
всего, что проведеніе желѣзной дороги и ожидаемый при
ростъ капиталовъ, товаровъ и предпринимателей, были 
сильными факторами, подвинувшими дѣло построенія 
другаго каменнаго храма въ селѣ Мучкапѣ на базарной 
площади.

До сихъ поръ остается мало выясненнымъ вопросъ, 
почему въ то время Мучкапцы оказались простоватѣе 
другихъ при отчужденіи площади земли подъ желѣзно
дорожную линію въ предѣлахъ ихъ владѣній. По суще
ствующимъ желѣзно-дорожнымъ порядкамъ и правиламъ, 
земля около линіи дороги, годная для обработки подъ 
культуру хлѣба или подъ сѣнокосы, состоитъ въ пользо
ваніи «участковыхъ дорожныхъ мастеровъ», завѣдующихъ 
этими участками. Мучкапекій «околодокъ мастера» уча
стка № 8, считается самый большой по количеству деся
тинъ отчужденія и потому самый богатый и доходный. 
У крестьянъ села Мучкапа за землю, отмежеванную подъ 
линію желѣзной дороги, находится въ Государственномъ 
Банкѣ капиталъ около одиннадцати тысячъ руб,, который 
пока еще никуда не использованъ.
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Другимъ, выдающимся событіемъ за это время въ 
церковно-приходской жизни было открытіе при Кресто
воздвиженской церкви четвертаго штата, по представленіи 
о семъ въ Св. Синодѣ Епископа Іеронима. Первымъ 
священникомъ на вновь открытую священническую чет
вертую вакансію былъ назначенъ Эрастъ Григорьевъ 
Озеровъ, вдовой и бездѣтный, изъ послужившихъ. Но онъ 
отсюда въ 1894 году перешелъ вь село Пановы-Кусты, 
Тамбовскаго уѣзда.

Въ клировой вѣдомости за 1893 годъ, когда настоя
телемъ церкви уже сталъ священникъ Эрастъ Озеровъ, 
такъ какъ протоіерей Стефанъ Побѣдоносцевъ въ томъ-же 
году въ маѣ мѣсяцѣ умеръ, подъ пунктомъ пятымъ зна
чится: «Причта при Кресто-Воздвиженской церкви поло
жено: съ 1-го марта 1875 года, священниковъ два и 
два псаломщика; по настоящей 2-й реформѣ 1885 года 
положено три священника, одинъ штатный діаконъ и три 
псаломщика. Съ 19 ноября 1886 года, съ разрѣшеніемъ 
Св. Сѵнода, открыта вторая діаконская вакансія; а съ 
25 августа 1890 года, съ разрѣшенія Св. Сѵнода, 
четвертая вакансія псаломщика; и съ 1892 года февраля 
6 дня, съ разрѣшенія Св. Сѵнода, открыта четвертая 
вакансія священника. Состоитъ на лицо: четыре священ
ника, діаконъ и четыре псаломщика». Эта ^клировая 
вѣдомость за 1893 годъ отличается документальностью 
и другихъ свѣдѣній.

Въ томъ-же 1893 году было совершено изъ храма 
злодѣйское святотатство, со взломомъ оконной желѣзной 
рѣшетки. Въ лѣтописи о семъ упоминанія нѣтъ, но раз
сказы о семъ живутъ доселѣ. Были похищены: серебрянный 
дорогой сосудъ и желѣзная касса съ деньгами. Виновные 
были разысканы и наказаны. Одинъ изъ нихъ оказался 
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въ родствѣ съ однимъ изъ клира. Говорятъ, что, между 
прочимъ это непріятное событіе, въ связи съ нашествіемъ 
рабочаго низко-пробнаго элемента по желѣзно-дорожному 
строительству, повліяло на уходъ со службы изъ Мучкапа 
настоятеля церкви, священника Эраста Озерова.

Далѣе въ лѣтописи читаемъ: «Въперіодъ времени съ 
1893 года и до 1900 года особо выдающихся замѣчатель
ныхъ событій по церкви и приходу не произошло». А 
между тѣмъ ноября 28 дня, 1895 года, въ деревнѣ 
Покровской-Осиновкѣ, принадлежащей къ приходу села 
Мучкапа, освященъ новый деревянный, безъ колокольни 
храмъ. Съ этого года стали совершаться по праздникамъ 
и Великимъ Постомъ службы въ храмѣ въ этой деревнѣ, 
поочередно причтомъ села Мучкапа. Самостоятельный 
приходъ открытъ въ этомъ новомъ селѣ «Покровское. 
Осиновка» въ 1902 году.

Въ 1901 году, марта 17 и 18 дней, совершено 
освященіе дорогого каменнаго, двухъ-престольнаго, пяти
главаго съ колокольней храма въ селѣ Мучкапѣ Тамбов
скимъ Кафедральнымъ протоіеремъ, Петромъ Аквилоновымъ. 
Главный престолъ въ этомъ храмѣ въ честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, а лѣвый, сѣверный предѣлъ въ 
память св. Князя Александра Невскаго. Это событіе 
описано въ лѣтописи подробно. За тѣмъ въ этой-же 
лѣтописи отмѣчены значеніе для всей Руси войны съ 
Китаемъ въ 1900 году и войны еъ Японіей въ 1904 г., 
какъ наказаніе Божіе въ связи съ внутренними смутами 
по всему лицу земли Русской. Впрочемъ не сдѣлано 
упоминанія о томъ, какъ къ этимъ событіямъ отнеслось 
населеніе и духовенство села Мучкапа и въ чемъ про
явилось то или другое отношеніе. Главнымъ образомъ и 
и подробно лѣтописецъ за время съ 1900 и по 1910 годъ 
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останавливался на перемѣнахъ въ клирѣ. «Священникъ 
Константинъ Синайскій, совершая моленіе за усопшихъ 
осенью на кладбищѣ (т. е. при исполненіи своихъ обя
занностей), простудился и заболѣлъ чахоткой, къ которой 
еще прибавился пятнистый тифъ»; разстроилъ совершенно 
свое здоровье и чрезъ годъ, въ 1903-мъ году, умеръ въ 
цвѣтущихъ лѣтахъ, 32 лѣтъ отъ роду. Въ 1906 году, 
1 октября, ночью «внезапно умеръ священникъ Іоаннъ 
Тріумфовъ, разстроившій свое здоровье невоздержной 
жизнью», оставивъ жену съ восьмью малолѣтними дѣтьми. 
Въ августѣ 1909 года уволенъ отъ должности, съ запре
щеніемъ въ священнослуженіи, священникъ Алексѣй 
Сохраненій, за нетрезвость и неисправность по службѣ. 
Въ этомъ-же году разцвѣло въ Мучкапѣ сектантство, 
въ формѣ баптизма, или «евангельскихъ христіанъ». По 
поводу этого сектантскаго движенія, въ 1910 году, 
20—21 марта, состоялась миссіонерская поѣздка Викарія 
Тамбовскаго, Преосвященнаго Григорія, въ село Мучкапъ, 
въ сопровожденіи епархіальнаго миссіонера, М. И. Треть
якова. Въ церковной лѣтописи, при подробномъ описаніи 
этой поѣздки Епископа въ Мучкапъ, пропущено это миссіо
нерско-ревизіонная сторона. Окончилась эта ревизія указ 
нымъ предписаніемъ Консисторіи, чтобы четырехъ-штатное 
Мучкапское’духевенство позаботилось о поддержаніи своего 
благотворнаго вліянія въ многочисленномъ приходѣ.

Дополнить «лѣтописныя свѣдѣнія» необходимо еще 
слѣдующими данными по приходской и церковной жизни.

Со времени проведенія желѣзной дороги, съ устрой
ствомъ станціи «Мучкапъ» въ самомъ селѣ, какъ въ 
фокусѣ, отразилось развитіе торгово-промыіпленности на 
базарѣ. Кромѣ устройства желѣзно-дорожной хлѣбной 
платформы, при станціи еще открыты частные хлѣбо
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запасные лобазы; склады для нефти и керосина. Выстроены 
близъ базара и станціи два вильныхъ паровыхъ двигателя 
съ большимъ производствомъ подсолнечнаго масла и 
обдирной ржаной муки; заведенія эти съ электрическимъ 
освѣщеніемъ; къ одному изъ нихъ, содержимому Москов
скимъ купцомъ Гуляковымъ, проведенъ желѣзно-дорожный 
пунктъ. Въ 1909—1912 годахъ еще построено паровое 
заводское маслобойное и просо-рушное заведеніе «Бр. 
Григорьевыхъ и К’», такъ-же съ электрическимъ освѣ
щеніемъ и съ телефономъ. Есть въ селѣ два большихъ 
заведенія по скупкѣ и отправкѣ въ Англію яицъ и битой 
птицы домашней. Открыты три лѣсныхъ пристани среди 
самой базарной площади. Заведены двѣ конныхъ ярмарки. 
Базарная площадь сдавалась за 3500 рублей приблизи
тельно; а съ 1913 года на три года цѣна эта возросла 
до 7200 рублей за каждый годъ.

Увеличеніе торгово-промыленныхъ и денежныхъ 
оборотовъ вызвало къ жизни въ 1907 году открытіе въ 
самомъ селѣ Мучкапѣ почтоваго отдѣленія для денежныхъ 
и письменныхъ операцій. Въ 1910 году это отдѣленіе 
преобразовано въ почтово-телеграфную контору, съ откры
тіемъ при ней «Государственной Сберегательной Кассы». 
Наконецъ въ 1910 году образовалась «Мучкапское Кре
дитное Товарищество», которое очень успѣшно развиваетъ 
свои кооперативы среди мѣстно-крестьянскаго населенія.

Со времени открытія четвертаго штата, силъ у 
православнаго духовенства, конечно, прибыло. Размѣсти
лись онѣ поровну въ количественномъ отношеніи: два 
штата при старой Кресто-Воздвиженской и два штата 
при новой Покровской, которая считается приписной.

Въ отвѣтъ на ходатайства мѣстнаго благочиннаго 
предъ Епископомъ о присылкѣ въ село''. ПІибряй второго
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псаломщика, способнаго вести по селамъ округа противо
сектантскія бесѣды въ виду угрожающаго нашествія 
баптизма изъ Валашева, —Епископъ Иннокентій 1 сентября 
1909 года назначилъ въ село Мучкапъ на мѣсто бывшаго 
священника Алексѣя Сохранскаго, священника изъ сек
тантскаго села Митрополья, Петра Благонадеждина, «съ 
обязательствомъ устроить пастырско-миссіонерскій союзъ 
изъ окружного духовенства». (Указъ консисторіи отъ 
1909 года, сентября 5 дня, № 17704). Этому священнику 
еще до открытія «союза» пришлось провести публичную 
бесѣду въ Мѵчкапскомъ Покровскомъ храмѣ. 5 ноября, 
въ среду съ 12 часовъ дня, «о священствѣ христовомъ» 
съ прибывшимъ изъ Балашова баптистскимъ начетчикомъ 
М. К. Трущелевымъ, при массовомъ движеніи и броженіи 
православныхъ по всему селу Мучкапу. Къ сожалѣнію 
о сей бесѣдѣ ни въ лѣтописи, ни въ богослужебныхъ 
мѣстныхъ журналахъ ничего нѣтъ и лишь отмѣчено 
«свидѣтельство отъ внѣшнихъ» въ газетѣ «Тамбовскій 
Край», № 709, отъ 20 ноября 1909 года, въ корреспон

денціи, «Открытіе миссіонерскихъ курсовъ въ с. Мучкапѣ»- 
По этому свидѣтельству «бесѣда была проведена съ 
такимъ умѣньемъ и знаніемъ дѣла, что присутствовавшіе 
баптисты не знали, какъ выдти изъ тупика, въ какомъ 
они оказались; закончилась эта бесѣда рѣчью того-же 
о. Благонадеждина, которая до слезъ растрогала и уми
лила православныхъ». Это первое публичное выступленіе 
вожаковъ баптизма и первое публичное пораженіе ихъ, 
естественно и положило начало торжеству православной 
Вѣры и Церкви среди начавшагося разброда въ Мучкапѣ. 
Вскорѣ за симъ, съ 11 ноября, открывшіеся въ Мучкапѣ, 
краткосрочные миссіонерскіе курсы для простецовъ- 
начетчиковъ изъ крестьянъ, организовали молодую и
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дружную армію на защиту Православія вездѣ и во 
всякое время, при частныхъ встрѣчахъ съ воровской 
тактикой сектантовъ. Курсы эти были для 120 слушателей 
подъ руководствомъ епархіальнаго Миссіонера М. И. 
Третьякова; помощникомъ ему былъ священникъ Петръ 
Благонадеждинъ.

Въ томъ-же 1909 году, 15 декабря совершено освя
щеніе новаго престола и новаго иконостаса въ Кресто- 
Воздвиженскомъ Мучкапскомъ храмѣ, о чемъ такъ-же 
нѣтъ упоминанія въ лѣтописи. Иконостасъ, стоимостію 
до 16.000 рублей, сооруженъ на средства общества села 
Мучкапа; вмѣстѣ съ тѣмъ были во всемъ храмѣ смѣнены 
деревянные полы, вновь роописаны иконами и орнамен
тами всѣ стѣны храма, на масляныхъ краскахъ, (около 
1500 рублей) и уничтожены въ трапезной хоры, по-просту 
называвшіеся «палати», потому что они были низкіе, 
темные и посѣщались малыми дѣтьми, да лѣнивыми 
старухами.

Въ томъ-же декабрѣ мѣсяцѣ были оріанизованы и 

открыты собранія «Мучкапскаго, пастырско-миссіонерскаго 
союза» изъ тринадцати священниковъ десяти смежныхъ 
селъ. О дѣятельности этого союза своевременно ведутся 
письменные журналы, изъ которыхъ можно сдѣлать об
ширное и отдѣльное сообщеніе.

Послѣ освященія новаго престола, иконостаса и вновь 
отремонтированнаго Кресто-Воздвиженскаго храма, содст' 
венпо для прославленія Креста Господня въ храмѣ креста, 
заведено неотмѣнное служеніе «молебнаго акафистнаго 
пѣнія» Кресту и Страстямъ Христовымъ каждую недѣлю 
въ четвергъ послѣ вечерни, при чемъ благовѣстъ совер
шается въ большой колоколъ. Кресто-Воздвиженскимъ при
хожанамъ это особое служеніе Кресту очень понятно и 
по-душѣ.
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Для миссіонерскихъ цѣлей причтомъ Кресто-Воз- 
движенскаго храма въ 1910 году съ ноября мѣсяца и во 
весь зимній сезонъ по-очередно совершались подъ празд
ники съ вечера, въ самомъ дальнемъ концѣ села, въ 
улицахъ Кузнецовкѣ и обоихъ Отрожкахъ, всенощныя 
бдѣнія, въ нарочито приготовленной для сего просторной 
избѣ. Послѣ сихъ службъ, обыкновенно, открывалась про
повѣдь— бесѣда, при чемъ всегда имѣлось въ виду бап
тистское лжеученіе; раздавались листки и брошюры мис
сіонерскаго содержанія. Прихожане этого дальняго конца 
были этимъ очень довольны и съ радостію присылали за 
причтомъ лошадей. Въ слѣдующій зимній сезонъ, 1910- 
1911 года, эти всенощныя совершались въ помѣщеніи 
школы грамоты и благочестія, содержавшейся самими 
крестьянами; учителемъ въ ней былъ допущенъ подъ 
отвѣтственностію священниковъ Кресто-Воздвиженской 
церкви, крестьянинъ села Мучкапа, бывшій на миссіонер
скихъ Мучкапскихъ курсахъ, Прокопій Любовинъ. Дѣтей 
въ ней обучалось до 45.—Объ этихъ служеніяхъ подробно 
записано въ богослужебномъ журналѣ Кресто-Воздвижен- 
скаго храма.

Въ 1911 году, съ 6 по 10 число января, оба храма 
села Мучкапа посѣтила Вышенекая Чудотворная Икона 
Божіей Матери. О пребываніи Ея въ Кресто-Воздвижен
скомъ храмѣ есть запись въ богослужебномъ журналѣ, а 
въ общей Мучкапской церковной лѣтописи не упоминается.

Наконецъ, въ 1912 году, февраля 27 дня, въ поне
дѣльникъ Крестопоклонной седьмицы В. Поста, была 
проведена публичная бесѣда священникомъ П. Благона- 
деждииымъ съ баптистскимъ проповѣдникамъ Мих. Гр- 
Даниловымъ, «о баптистекомъ упованіи». Бесѣда закон
чена полнымъ пораженіемъ лжеучителя; своевременно была
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доложена въ собраніи Мучкапскаго Миссіонерскаго Союза, 
и затѣмъ напечатано въ № 36 «Тамбовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ» за 1912 годъ.

Были и еще выдающіяся событія въ церковно-при
ходской жизни Мучкапскаго духовенства, но о нихъ под
робности запечатлѣны въ архивѣ Тамбовской Духовной 
Консисторіи, и достойны пока закрытія.

Священникъ И. Благонадеждинъ.

VI. Современный Мучкапъ.
(1. Географическое описаніе).

ІІо послѣдней, тщательно составленной самимъ духо
венствомъ, переписи всѣхъ домохозяевъ въ Мучкапѣ, 
крестьянъ и временно-проживающихъ, не менѣе 1600; а 
всего населенія обоего пола болѣе 12.000 душъ. Кромѣ 
прежде названныхъ восьми улицъ (см. IV. отд. 2 гл)., 
еще возникли и образовались въ приходѣ Кресто-Воздви
женской церкви: 1) Новая Шировка; 2) Дальній Отрожекъ 
и 3) Тащи—солому; а въ приходѣ Покровской церкви: 
4) Зубриловка, 5) Комаровка, 6) Углянка и 7) Москва. 
Всего съ другими осьмью улицами, описанными въ V 
отд., въ 1 главѣ,—въ Мучкапѣ двадцать три улицы, по 
которымъ и можно опредѣлять мѣсто-жительства того, 
или другого домохозяина. Въ административномъ отношеніи 
Мучкапъ дѣлится на «сотни». Эти сотни различаются не 
номерами, а названіями улицъ: «Кузнецовская, Вулыгин- 
ская, Кащевская, Суслянская» и т. д., всего двѣнадцать 
«сотенъ». По этимъ сотнямъ сдѣланъ и раздѣлъ, раз
межеваніе полевой земли во всѣхъ трехъ поляхъ. Особенно 
часто примѣняется эта собирательная единица при обще
ственныхъ сельскихъ рѣшеніяхъ. Хотя въ селѣ считается
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двѣ половины: первая, Базарная, при Покровской церкви, 
гдѣ сельская управа и волостное правленіе и главный 
сельскій староста, и вторая но іовина при старой, Кресто
воздвиженской церкви съ вторымъ сельскимъ с простой, 
которому общественныя суммы не довѣряются; но на 
торгахъ, напр., къ пожарнымъ ставкамъ въ обоихъ поло
винахъ выговариваются всѣмъ сходомъ «магарычи» на 
каждую сотню по 25 рублей и дѣлятся не по половинамъ, 
а выдаются прямо на «сотню». И хотя два сельскихъ 
старосты, но поле считается одно, чрезполосное; равныйь 
образомъ и всѣ сельско-общественныя дѣла рѣшаются 
только однимъ общимъ сходомъ. Такъ какъ сельская 
управа находится на базарной площади, въ центрѣ 
Покровской половины, а вся другая Кресто-Воздвиженская 
половина села въ отдаленіи за рѣчкой Мучкапомъ, въ 
весенній разливъ и въ осеннее бездорожье съ пѣшеходкой 
по полотну желѣзной дороги,—то въ дѣлахъ управленія, 
на сельскихъ сходахъ очевидное большинство всегда бы
ваетъ изъ Покровской половины, а потому и выгоды, и 
всякія преимущества достаются на эту половину. Кресто- 
Воздвиженская половина села это свое невыгодное, а 
иногда я обидное положеніе хорошо чувствуетъ и ста
рается законнымъ и правдивымъ путемъ достигнуть 
уравненія. Мѣстными заинтересованными силами, конечно, 
это устроить нельзя, а высшее начальство нынѣ занято 
«множествомъ дѣлъ». Говоря исторически, народъ видитъ 
эту безпомощность и обиду, и глубоко подъ сердцемъ сла
гаетъ нѣкое озлобленіе, до своего времени.

Общее развитіе и культурность Мучкапцевъ нельзя 
назвать успѣшнымъ, или благотворнымъ. Коренное, старо
жилое крестьянства въ Мучкапѣ доселѣ мало-развитое, 
конечно, не въ смыслѣ современно-товарищеской «созна-
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тельности». Очень многіе еще и сейчасъ носятъ лапти 
изъ лыковъ. У доброй половины села еще нѣтъ самова
ровъ въ семьѣ, хотя въ трактиры «побаловаться чайкомъ» 
ходятъ и женихи съ невѣстами «послѣ помоловки ихъ». 
Стѣнныхъ часовъ, отрывныхъ кодендарей очень мало. О 
семейной домашней чистоплотности, бережливости понятіе 
совсѣмъ скромное, хотя по праздникамъ наряжаются въ 
резиновыя галоши, духи, пудру, личныя притиранія поку
паютъ на послѣднюю копѣйку. Хозяйство домашнее самое 
примитивное, не раздѣльное съ грязью и вонью. Полевое 
хозяйство по-старинному хищническое. — Въ 1910 году, 
напримѣръ, вдругъ поднялись другъ—за—другомъ, всѣмъ 
селомъ и сразу повырубили «воровски» весь свой мѵчкап- 
скій лѣсъ по берегу рѣки Вороны, а теперь жалуются и 
удивляются. Скотоводство падаетъ, потому что на все вре
мя съ весны до осени стада пасутся по паровому полю, 
гдѣ кормъ весьма жалкій. Въ недавнее время, лѣтъ съ 
десять, появились лошади—заводчики, Англійской «Шайр- 
ской» породы, тяжеловозы, цѣнные до 2.000 рублей за 
экземпляръ, по частной иниціативѣ; но вѣдь это—же мало 
доступно, платить отъ 10 до 25 рублей за талонъ для 
одной матки-. Правда, что два года вотъ, какъ появились 
у насъ земскіе участковые агрономы, но вѣдь все это 
«показательно», въ маломъ размѣрѣ: и весьма интересно 
послушать мнѣніе самихъ крестьянъ объ этой дорогой за
тѣѣ и мизерной отъ сего для крестьянскаго хозяйства пользѣ. 
Остаются теперь одни земскіе просвѣтительно-благотво
рительные центры: земское Мучкапское училище и зем
ская Мучкапская больница. И что-же здѣсь почти за 50 
лѣтъ ихъ работы? Рецидивы сельской грамотности—явленіе 
обще, извѣстное; и въ Мучкапѣ любая половина мужскаго 
населенія—безграмотна; а про женское, сказать безъ пре
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увеличенія,—только десять процентовъ грамотныхъ. Къ 
несчастію и такъ называемыя церковно-приходскія школы 
въ Мучкапѣ, справедливо сказать, мало помогли дѣлу 
просвѣщенія. Сейчасъ на все двѣнадцати—тысячное насе
леніе въ Мучкапѣ имѣется: на базарѣ земское трехъ-ком- 
плектное училище съ помѣщеніемъ на ЗОО дѣтей; здѣсь-же 
церковная женская двухъ-комплектная школа съ помѣще
ніемъ на 100 дѣвочекъ и на всю вторую половину села,— 
при Кресто-Воздвиженскомъ храмѣ одно комплектная цер
ковная школа.

Въ этихъ трехъ учебныхъ заведеніяхъ съ большимъ 
переполненіемъ осенью принимается до 600 дѣтворы; а 
остальное, изъ десяти—процентнаго учащагося отрочества, 
большинство остается безъ всякой возможности къ обу
ченію. При этомъ нужно принять во вниманіе, что вгѣмъ, 
выучившимся читать по книгѣ, именно и нечего читать, 
такъ какъ кругомъ книжный голодъ и земство здѣсь без
помощно пасуетъ. Отсюда понятно, что коренное старо
жилое населеніе Мучкапа стоитъ совсѣмъ въ сторонѣ отъ 
просвѣщенія. Правда еще, что культурная благотворитель
ность отъ земской больницы въ большей части упадаетъ 
на само Мучкапское населеніе. И сейчасъ больница имѣетъ 
приличный каменный корпусъ, гдѣ помѣщаются двѣ па
латы для больныхъ мужчинъ и женщинъ, очень хорошо 
обставленный «операціонный кабинетъ» съ двумя отдѣле
ніями, большая аптека, большая пріемная и кабинетъ док
тора, особый баракъ для заразныхъ, три дома для меди
цинскаго персонала и др. службы надворныя; но вѣдь это- 

благотворительность для страждущаго, болящаго населе
нія.... а главная цѣль культурнаго современнаго прогрес
са—дать помощь здоровому, трудящемуся народу, чтобы 
его грудъ былъ продуктивный и чтобы плоды трудовъ не 
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эксплоатировались безжалостно «сельскими пауками-бога- 
тѣями», всегда почти состоящими изъ пришлаго элемента 
и всегда почти находящимися въ интимно-близкихъ отно
шеніяхъ со всякимъ сельскимъ начальствомъ, съ просвѣ 
тителями и опекунами учителями крестьянства. Нельзя 
не признать, что жажду къ агрономическимъ благамъ, къ 
сельскимъ кооперативамъ, къ умѣлымъ операціямъ по 
сбыту хлѣба и всякихъ кустарно-хозяйственныхъ сель
скихъ продуктовъ можетъ возбуждать и поддерживать 
только книжное просвѣщеніе, чрезъ устроеніе публичныхъ 
чтеній о семъ; и вотъ къ несчастію эгого-то дѣйствитель
наго блага отъ прогрессивныхъ земствъ и нѣтъ здѣсь, въ 
Мучкапѣ, равно какъ и въ большинствѣ селъ. Какъ было 
видно, при описаніи Мучкапскихъ учебныхъ заведеній, 
что «учебно-просвѣтительное земское дѣло въ Мѵчкапѣ 
стоитъ очень плохо, въ убогомъ масштабѣ.» Эга-же убо
гость просвѣщенія крестьянства печально отзывается и на 
всѣхъ порядкахъ по гражданско-бытовому (не называя 
«правовому») устроенію. Какъ шедевръ доказательствъ о 
«правовыхъ порядкахъ на сходахъ въ Мучкапѣ» молено 
указать, что всѣ должностныя лица сельскаго начальства 
выбираются не баллотировкой шарами, или счетомъ голо
совъ, а кто перешумитъ, или способомъ— «подымите руки», 
причемъ всѣ сознаются, что заинтересованные,—каждый 
подымаетъ обои руки.... И такой способъ баллотировки 
считается возможнымъ и допустимымъ. Какая-же послѣ 
сего можетъ быть рѣчь о просвѣщеніи и о какомъ «про
свѣщеніи»?

Вотъ еще культурныя блага: желѣзная дорога теле
фонъ, почта, телеграфъ. Станція Мучкапъ работаетъ: пас
сажирское движеніе отъ 13 до 14 тысячъ человѣкъ отъ
ѣзжаетъ со станціи съ двумя ежедневными поѣздами и 
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•столько-прибываетъ въ годъ. Отправка грузовъ въ годъ 
до 21 /2 милліоновъ пудовъ, причемъ преобладающими гру
зами бываетъ хлѣбъ въ зернѣ, ржаная мука, скотъ, птица 
живая и битая, яйца и масло подсолнечное. Прибываетъ 
на станцію изъ разныхъ мѣстъ до 1.300.000 пудовъ; 
преобладающіе—лѣсъ, известь, нефть, керосинъ, соль 
антрацитъ, мука пшеничная, товары мануфактурные, га
лантерейные, колоніальные и скобяные. Транзитныхъ, 
т. е. мимо провозимыхъ для другихъ мѣстъ, грузовъ очень 
мало. Дорога работаетъ хорошо и только для мѣстныхъ 
нуждъ края. Подобно сему работаетъ и Мучкапская поч
тово-телеграфная контора. Открывшись въ 1897 году 
какъ «почтовое отдѣленіе» на мѣстныя средства, контора 
сейчасъ изъ себя представляетъ самостоятельное Государ
ственное учрежденіе съ большимъ оборотомъ. Иногород
нихъ почтовыхъ отправленій въ годъ: заказной корреспон
денціи до 10.000 квитанцій; простыхъ закрытыхъ и от
крытыхъ писемъ, бандеролей и газетъ около ста тысячъ; 
отдѣльныхъ телеграмъ около восьми тысячъ. Сколько-же 
приблизительно и полученій сюда изъ другихъ мѣстъ. 
Годовой оборотъ переводныхъ около милліона рублей. Го. 
довой оборотъ по Сберегательной Кассѣ около 40.000 руб. 
Наконецъ въ Мучкапѣ есть и телефонная земская станція 
для сообщеній по уѣзду.

Обыкновенно всѣ считаютъ эти данныя за культур
ныя блага; и это справедливо, но только съ одной сто
роны. Въ самомъ дѣлѣ, изъ отправляемыхъ со станціи 
грузовъ по желѣзной дорогѣ, напримѣръ, хлѣбъ, куры, 
яйца здѣсь-же въ Мучкапѣ, при покупкѣ изъ первыхъ 
крестьянскихъ трудовыхъ рукъ, обставляются со стороны 
барышниковъ такими условіями, при которыхъ цѣна на 
эти продукты всегда очень .низкая и главный барышъ
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всегда уходитъ коммерсантамъ, а не остается у крестьянъ. 
Такъ-же и тысячныя операціи и письмами, телеграммами 
и телефонами, и милліоные обороты съ денежными поч
товыми переводами, подавляющимъ большинствомъ при
ходятся только на долю торговцевъ и коммерсантовъ. И 
такимъ образомъ вь сто разъ большее по численности 
крестьянство, въ существѣ дѣла, пользуется въ сто разъ 
меньше культурными благами отъ желѣзной дороги и отъ 
почтоваго, телефоннаго и телеграфнаго сообщенія. Эти, не 
особенно отрадныя историческія данныя, конечно, не обя
зываютъ въ историческихъ очеркахъ продолжать разсуж
денія о пригодности тѣхъ или другихъ «правовыхъ и за
конодательныхъ нормъ»....

Для большаго села Мучкапа, расположеннаго въ низ
менной части заливнаго берега рѣки Вороны и въ устьѣ 
многоводной рѣчки Мучкапа, захватившаго въ себя много 
топей и болотъ, составляетъ большой интересъ удобство 
сообщеній жителей по улицамъ и переулкамъ села. Глав
ное пѣшеходное сообщеніе чрезъ рѣчку Мучкапъ между 
двумя половинами села производится по полотну желѣз
ной дороги, хотя въ большой обходъ, но все-же сносно. 
Но вотъ гужевое, конно-телѣжное движеніе въ весеннее 
время съ возами, нагруженными сохами, боронами и сѣ
менами, а въ осеннее время съ копнами немолоченнаго 
хлѣба, иногда дѣлается совершенно невозможнымъ. Осо
бенно это относится къ тѣмъ переулкамъ, гдѣ есть такъ 
назаваемыя «ловушки», т. е. стоячія болота грязи среди 
самой проѣздной дороги, во всю ширину переулка, глу
биною «по брюхо.» Такія ловушки особенно знамениты 
въ подъѣздныхъ переулкахъ съ базара на станцію. Напр., 
въ Астаховомъ переулкѣ двѣ «ловушки»; въ Почтовомъ, 
противъ двигателя такая «ловушка», что въ дождливую 
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осень 1912 года здѣсь вытаскивали народомъ пристяж
ную лошадь у земскаго ямщика и однажды вытащили 
завязнувшаго по поясъ въ грязи человѣка, проходившаго 
здѣсь въ сумеркахъ; въ Комаревкѣ весною бываетъ сооб
щеніе по водѣ; тоже бываетъ въ ІПировкѣ, частью въ 
ІІІемановкѣ; въ 1913 году, въ началѣ марта, ямщикъ съ 
земской Мучкапской ставки везъ пристава и на мосту, при 
переѣздѣ чрезъ рѣчку Мучкапъ изъ Булыгиной улицы въ 
Углянку, уронилъ пристяжную лошадь въ воду подъ мостъ, 
обрѣзали у нея постромки для спасенія себя; лошадь уто
нула и нашли ее на другой день саженей на 400 ниже 
по теченію. Для проѣзда и прохода на станцію и на почту 
въ дождливую осень 1912 года, изъ сожалѣнія къ пуб
ликѣ, одна вдова, противъ почты сдала свой дворъ и ого
родъ и, говорятъ, выручила около сорока рублей. Вотъ 
какіе признаки прогресса, культуры и просвѣщенія Муч- 
капцевъ!

Послѣ этого географическаго и этнографическаго опи
санія современнаго Мучкапа, легко можно себѣ предста
вить, какъ трудно и тяжело рабочему пахарю—крестья
нину, напр., весной ѣздить съ возами съ одного конца 
села, непремѣнно вдоль столь топкихъ и грязныхъ улицъ 
восемь верстъ и столько-же по полю до своего роднаго 
загона, и что это за продуктивный трудъ; и о какой здѣсь 
культурности можетъ быть дѣловая, а не эфемерная 
рѣчь! Развѣ въ духѣ Щедринскаго Сарказма. И что здѣсь 
«агрономія»?

Большая будущность и благодарный трудъ ясно пред
стоитъ Мучкапскомѵ крестьянскому Кредитному Товари
ществу для меліоративныхъ сельско-хозяйственныхъ работъ.
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VI. Современный Мучкапъ.
(2. Церковно-приходская жизнь).

Въ Кресто-Воздвиженскомъ храмѣ исторія Св. Анти
минсовъ извѣстно по сохранившейся лѣтописи. Въ Ни
кольскомъ придѣлѣ храма Антиминсъ, выданный въ 
1813 году Епископомъ Іоной Тамбовскимъ и Шацкимъ, 
въ первый разъ смѣненъ на новый въ 1872 году (свя- 
щеннодѣйствованъ Епископомъ Ѳеодосіемъ), во второй 
разъ смѣненъ за ветхостію въ 1909 году (священнодѣй- 
ствованъ Епископомъ Иннокентіемъ). На главномъ Кресто- 
Воздвиженскомъ престолѣ первый Антиминсъ, выданный 
ко дню освяшенія храма въ 1823 году Епископомъ Ѳео
филактомъ Тамбовскимъ и Шацкимъ, въ первый разъ 
смѣненъ въ 1871 году (священнодѣйствовавъ Епископомъ 
Ѳеодосіемъ), во второй разъ смѣненъ въ 1909 году 
(священнодѣйствованъ Епископомъ Иннокентіемъ), когда 
послѣ капитальнаго ремонта половъ, стѣнъ, устройства 
новаго иконостаса, были сооружены и новый престолъ и 
новый жертвенникъ и совершенъ полный «чинъ освяще
нія церкви».

Въ Никольскомъ придѣлѣ престолъ и жертвенникъ 
не перемѣнялись съ 1813 года и къ столѣтнему юбилею 
еще сохраняютъ подъ верхней одеждой свой столѣтній 
видъ. И престолъ и жертвенникъ повидимому крѣпки 
только престолъ, во время вторичнаго ремонта половъ въ 
1909 году, когда площадь пола въ алтарѣ было поднята 
на одну ступень, остался неприкосновеннымъ и потому 
«униженъ», т. е. теперь не имѣетъ узаконенной по боль
шому требнику высоты отъ пола одинъ аршинъ и шесть 
вершковъ. Этотъ столѣтній престолъ имѣетъ видъ въ 
верхней одеждѣ- -«индитіи», которая сдѣлана изъ холста, 
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сплошь закрашеннаго масляными красками; одежда круг
лая, цѣлая, безъ швовъ по угламъ; верхняя часть этой 
одежды (не илитонъ) по всѣмъ четыремъ сторонамъ 
«дски» прибита маленькими гвоздиками; поверхъ сихъ 
пробитыхъ краевъ еще прибита гвоздиками, сдѣланная 
изъ такого-же холста и окрашенная масляными красками, 
покрышка. Рисунки изъ масляныхъ красокъ составляютъ 
по всѣмъ четыремъ боковымъ сторонамъ: вверху ангель
скія головки по четыре съ каждой стороны и ниже раз- 
цвѣтшіе бутоны махровыхъ розъ; все по голубому полю; 
тоны красокъ довольно ясны; виднѣется даже и бронзи
ровка, или позолота. На передней части съ боку наклеенъ 
крѣпко, изъ прозумента кажется, осьмиконечный крестъ. 
Сверху «дски» на этой индитіи виднѣется рисунокъ изъ 
масляныхъ красокъ желтыхъ оттѣнковъ, изображающій 
сіяніе лучевидное; но центръ, отъ котораго исходятъ лучи, 
совсѣмъ полинялъ. Устройство одеждъ и на престолѣ ы 
на жертвенникѣ совершенно одинаковое. Одежды обле
гаютъ престолъ и жертвенникъ на—глухо, не отдѣлимо 
отъ срачицы. При осмотрѣ, невольно возникаетъ вопросъ: 
какъ совершалось протоіереемъ Гавріиломъ Шиловскимъ 
«измовеніе столповъ и дски», и когда, и какъ совершено 
«облаченіе престола»?

Предполагалась смѣна этого Никольскаго престола 
при устройствѣ и смѣнѣ иконостаса, уже законтракто
ваннаго въ 1909 году вмѣстѣ съ новымъ иконостасомъ 
для Кресто-Воздвиженскаго алтаря, но пока еще это не 
исполнено. Прежній престолъ въ Кресто-Воздвиженскомъ 
алтарѣ «по чину сожженъ», а пепелъ и угліе убраны 
подъ поломъ алтаря, близъ того-же престола. При пере
мѣнѣ столѣтняго Никольскаго престола, нужно допустить, 
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придется поступить иначе, конечно, съ вѣдома Епархіаль
ной власти, при содѣйствіи епархіальнаго церковно-архео
логическаго комитета.

Для Тамбовскаго церковно-археологическаго Комитета 
есть еще, соблюдающееся въ алтарной кладовой, рельеф
ное рѣзное изъ дерева изображеніе сидящаго Іисуса 
Христа въ терновомъ вѣнкѣ. Это изображеніе находилось 
въ Никольскомъ придѣлѣ храма, на хорахъ надъ запад
ными дверями, или на «палатяхъ». Въ 1909 году эти 
хоры разобраны и «статуя страдающаго Христа» помѣщена 
въ указанномъ мѣстѣ. Разсказываютъ, что эта «статуя 
Христа» перенесена изъ перваго деревяннаго Мучкапскаго 
храма, куда была сдѣлана изъ цѣлой липы однимъ 
«христолюбивымъ бортникомъ».

Въ настоящее время оба храма въ селѣ Мучкапѣ 
и Кресто-Воздвиженскій, и новый Покровскій имѣютъ 
вокругъ храмовъ плохія деревянныя ограды и дѣло по
строенія каменныхъ съ желѣзными рѣшетками оградъ 
налаживается. Очень жаль, что вообще для строительныхъ 
церковныхъ потребностей нѣтъ постояннаго церковно
приходскаго Попечительства но «положенію» о нихъ 
1864 года. Временныя втроительныя комиссіи, по избра
нію сельскаго «хода, бывали и приносили дѣйствительную 
пользу. Духовенство, послѣ смерти о. протоіерея Аквило- 
нова, не имѣетъ уже въ приходскихъ дѣлахъ такой силы. 
Стараются замѣнить руководство отцовъ духовныхъ 
(мѣстное прозваніе «папаша») богатѣй, капиталисты изъ 
пришлаго элемента.

Управленіе Мучкапской церковью, раздѣленіе и 
уравненіе приходовъ между двумя храмами еще не при
ведено въ порядокъ, не окончено. ІІо клировымъ вѣдо
мостямъ Церковь значится одна, Кресто-Воздвиженская 



— 1237 —

съ четырьмя штатами, и при ней приписная Покровская. 
Между тѣмъ метрическія книги, обыскныя и приходо- 
расходныя о церковныхъ суммахъ выдаются на каждую 
церковь отдѣльно и у каждаго храма есть свой особый 
церковный староста. Нѣкоторымъ тормазомъ къ упо
рядоченію и окончательному раздѣленію прихожанъ и 
церковной земли служатъ разныя пожеланія причтовъ. 
Покровскій причтъ, гдѣ живетъ и настоятель церкви, 
желаетъ раздѣленія всего прихода и прихожанъ, и церковной 
земли по-ровну; а Кресто-Воздвиженскій причтъ желаетъ 
отдѣленія всего базара и станціи съ проживающимъ на 
нихъ служилымъ и торговымъ сословіемъ къ Покровской 
церкви, куда они фактически сами себя относятъ по 
естественной близости къ причту и храму, а въ возмѣ
щеніе этого превосходства въ количествѣ и качествѣ 
Покровскаго прихода раздѣлить церковную землю обрат
нымъ соотношеніемъ въ большемъ количествѣ для Кресто - 
Воздвиженской церкви.... Епархіальное Начальство уяс
няетъ объективно-справедливую точку и не отрицаетъ, 
кажется, возможности упорядочить это тѣмъ, чтобы 
сдѣлать самостоятельными обѣ Мучкапскія церкви.

Богослужебно-приходскіе обычаи носятъ въ себѣ много 
мѣстныхъ особенностей. Занести нѣкоторые изъ нихъ на 
страницы юбилейныхъ историческихъ очерковъ необходимо, 
какъ потому, что изъ нихъ характеризуется взаимно- 
отношеніе духовенства и прихода, такъ еще и потому, 
что въ мѣстной церковной лѣтописи о нихъ ничего не 
записано.

До праздника Пасхи, весною, ежегодно духовенство, 
всякій членъ отдѣльно, обходятъ «свой приходъ» со сбо
ромъ яровыхъ сѣмянъ для посѣва; священники кстати 
совершаютъ краткое молитвословіе въ епатрахили и съ
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Крестомъ «на освѣщеніе сѣмянъ», или «молитву еже 
освятити сыръ и яйца» и при этомъ кромѣ сбора «на 
сѣмена» получаютъ и яйца куриныя отъ 1—3, смотря по 
состоянію весны. На самую Пасху бываетъ хожденіе всего 
духовенства по-штатно съ малымъ крестнымъ ходомъ по 
домамъ всѣхъ прихожанъ съ пасхальнымъ молебномъ. 
«Благодарность»,—т. е. подаяніе деньгами, хлѣбъ и 
пирогъ съ каждаго домохозяина и при христосованіи— 
яйца. Пасхальное «христосованіе» на первой «свѣтлой 
утрени» доселѣ совершается по-уставѵ: прихожане дарятъ 
духовенство «по своему расположенію» крашеными яйцами. 
Обычай приносить въ храмъ «пасхи и куличи съ яйцами» 
для окропленія святой водой съ 1910 года, по общему 
согласію прихожанъ, измѣненъ тѣмъ, что совершается по 
литургіи 'въ Великую Субботу, а не въ службу перваго 
дня Пасхи, когда и безъ того тѣсно въ храмѣ. Прино
сится благотворителями въ алтарь на Пасху и такъ 
называемый артосъ. Онъ представляетъ собой высокій 
пшеничный изъ простаго тѣста ситный; на верхней его 
части не бываетъ изображенія Воскресенія Христова, 
иногда даже и безъ Креста; а вмѣсто сего верхъ покры
вается листовымъ золотомъ. Духовенство старается под
держать, конечно, идею торжества и прославленія Креста 
воскресшаго Христа, а не золота. Съ 1910 года установ
лено, во время обычныхъ по уставу исхожденіи съ 
иконами ежедневно въ пасхальную седьмицу, доходить 
съ крестнымъ ходомъ и на приходское кладбище, что 
вполнѣ соотвѣтствуетъ желанію прихожанъ.

Далѣе бываетъ хожденіе духовенства по-штатно съ 
молебнымъ пѣніемъ по всему селу на престольный празд
никъ св. Николая Чудотворца, 9 мая. «Благодарность» 
за сіе—деньгами, отъ 10—20 копѣекъ, хлѣбъ и пирогъ 
и пятокъ яицъ сырыхъ на весь клиръ съ каждаго дв ;ра.

На праздникъ Преполовенія Пятидесятницы бываетъ 
изъ храма послѣ литургіи полный крестный ходъ на 
источники водныя, т. е. здѣсь въ Мучкапѣ всегда къ 
церковному въ оградѣ колодцу; а послѣ еего крестный 
ходъ идетъ по всему селу, по улицамъ и переулкамъ, съ 
общенароднымъ пѣніемъ «Христосъ воскресе» и другихъ 
пасхальныхъ пѣсней. За это общее моленіе благодарности 
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духовенству не бываетъ. Служатся обязательные молебны 
«водосвятныел по сотнямъ. Послѣ каждаго молебна бы
ваетъ угощеніе для духовенства, для икононосцевъ и для 
ходящихъ богомольцевъ. Если «папаша» благословитъ, то 
бываетъ и водочка. Хозяева данной сотни большею частію 
отстаютъ у своихъ молебновъ отъ общаго крестнаго хода, 
такъ что къ концу обхода по селу и къ вечеру дня воз
вращается въ храмъ духовенство и «богоносцы». Съ 
каждаго обязательнаго молебна въ каждой сотнѣ, или въ 
улицѣ въ пользу духовенства бываетъ одинъ хлѣбъ и 
нѣсколько пироговъ за чтеніе «поминаній» усопшихъ; съ 
«поминаніемъ» подается еще двѣ копѣйки Кромѣ того 
по частной просьбѣ крестный ходъ приглашается и въ 
домы или на дворы для служенія молебновъ по желанію 
просителя, иногда съ акафистомъ; за это особая благо
дарность отъ 50 копѣекъ до рубля и хлѣбъ и пирогъ. 
Количество такихъ частныхъ молебновъ всегда зависитъ 
отъ благополучія крестьянскаго сельско-хозяйственнаго 
бюджета.

На праздникъ Вознесенія Христова опять бываетъ 
общій крестный ходъ вокругъ села, начиная отъ кладбища. 
Это «провожаютъ Христа». На мѣстахъ остановокъ для 
молебновъ, смотря по разстоянію пройденнаго пути, 
совершаются службы поочередно: Спасителю, Божіей 
Матери, Ангеламъ, Апостоламъ и другимъ Святымъ Угод
никамъ. Тутъ уже не бываетъ рѣчи ни о благодарности, 
ни о трапезѣ, потому что хожденіе совершается, такъ 
сказать, въ полѣ; и частныхъ молебновъ не (бываетъ.

Бываютъ еще обхожденія всего села по домамъ, по 
штатно съ молебнами: на праздникъ Воздвиженія Креста 
съ попразднествомъ, на Крещеніе со святой водой и на 
Рождество Христово. Впрочемъ на Рождество причтъ 
Покровскій ходитъ Христа славить каждый членъ от
дѣльно; а Кресто-Воздвиженское духовенство ходятъ по 
штатно въ послѣдніе пять-шесть лѣтъ.

Соблюдается въ Мучкапѣ и обычай хожденія по 
приходу каждымъ членомъ духовенства особо за такъ 
называемый «новиной» осенью. При этомъ священники 
соединяютъ еще и выправку исповѣдныхъ вѣдомостей. 
Какъ и все вообще, такъ и этотъ сборъ «новины» годъ 
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отъ году уменьшается. Особенно замѣтно общее паденіе 
благодарности за все вышеуказанные труды духовенства 
послѣ публичнаго появленія баптизма въ Мучкапѣ,

Къ посѣщенію праздничныхъ службъ въ храмахъ 
прихожане очень усердны. Должнаго иконопочитанія не 
замѣтно. Такъ называемыя «хожденія съ богомольемъ по 
полямъ» съ большимъ крестнымъ ходомъ совершаются не 
ежегодно, «яко обычно», а какъ постановитъ обчество. 
т. е. только во время «сухости бездождія». Въ храмѣ 
есть иконы съ Горы Афона: Св. Николая Чудотворца, 
Вратарницы, Достойно есть, Пантелеймона, Всѣхъ Скор
бящихъ Радосте, копія Вышенской (серебрянная цѣнная 
до 500 рублей); но объ этихъ особенныхъ иконахъ и объ 
ихъ принесеніи, или пожертвованіи ни въ лѣтописи, ни 
въ памяти прихожанъ ничего не имѣется. На большіе 
крестные ходы эти иконы почему-то «не подымаются».

Особенное вниманіе и усердіе сосредоточено на по
миновеніи усопшихъ. Высшею и лучшею степенью помина 
усопшихъ считается «вѣчный вкладъ въ Государственный 
Банкъ на поминъ за упокой». Установлена предѣльная 
норма для одной души—25 рублей. Всего такихъ вѣч
ныхъ взносовъ при Кресто-Воздвиженской церкви болѣе 
6.000 рублей. За вѣчнымъ поминомъ слѣдуютъи сороко
усты». При сорокоустѣ бываетъ добавочный поименный 
поминъ по желанію; записываютъ особо «новопреставлен
ныхъ», и просто усопшихъ особо. Наконецъ бываютъ обыч
ные третины, девятины, двадцатый, сороковой, полугодо
вой и годовщина. Это—при совершеніи литургіи, т. е. 
безкровной жертвы, поминъ усопшихъ. Но кромѣ того бы
ваютъ панихиды, т. е. особыя молебныя поминовенія по 
просьбѣ и по желанію прихожанъ. Въ благодарность за 
молитвенный трудъ духовенства, а еще и въ доказатель
ство своей любви къ усопшимъ не словомъ, но и дѣломъ 
жертвы, прихожане за это всегда имѣютъ полюбовное и 
мирное соглашеніе объ этой жертвѣ служителямъ алтаря. 
И такъ какъ по современнымъ соціальнымъ условіямъ 
жизни принято всякія трудъ переоцѣнивать на денежные 
знаки, то эта денежная система благодарности практи
куется и здѣсь. Не индульгенція католическая совер
шается съ роспискою на входъ въ рай, а общій молит-
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венный Трудъ о милости Божіей къ усопшимъ душамъ 
благодарится любовію прихожанъ. Въ этомъ смыслѣ и 
считается здѣсь законнымъ обычаемъ, 'за-сорокоустъ бла
годарить сорокъ рублей въ пользу причта и десять рублей 
въ пользу церкви; за «новопреставленнаго» одинъ рубль, 
усопшаго вообще—20 копѣекъ; вселенская панихида— 
одинъ рубль; на литію при «поминаньи» двѣ копѣйки.

При обычаяхъ помина 'усопшихъ' имѣютъ приход
ское значеніе такъ называемые «чернички», живущія «по 
кельямъ» на задворкахъ, или на порядкѣ. Такихъ келій 
пять; въ нихъ живутъ до 25 вдовъ и дѣвицъ. Занятіе 
ихъ—чтеніе псалтири у гробовъ усопшихъ. Онѣ каждо
дневно ходятъ къ службамъ въ храмъ по одной отъ кельи. 
Домашнюю молитву исполняютъ по-правиламъ, съ акафи- 
стами, съ пѣніемъ и съ поклонами.-Эти чернички берутъ 
на себя порученія ежедневно подавать просфоры съ «по
минаньями» о новопреставленныхъ. Онѣ часто готовятъ 
по заказамъ частныхъ лицъ кутію, коливо; передаютъ 
«папашѣ» порученія о служеніи за упокой литургій, или 

• панихидъ. По внушенію этихъ черничекъ, для усиленія 
помина объ усопшей душѣ, хорошо подать «папашѣ» рубль 
и просить его помянуть «у сосуда съ причастниками» въ 
субботу на первой, на четвертой и на седьмой седьмицахъ 
Великаго Поста. Для облегченія загробной участи мертво
рожденныхъ, хорошо подать сорокъ крестиковъ ко кре
стильному ящику, для возложенія этихъ крестиковъ на 
ново—крещаемыхъ младенцевъ.

За заказныя заупокойныя литургіи, послѣ соверше
нія этой литургіи и обычной за тѣмъ краткой панихиды 
у каннуннаго стола въ лѣвой сторонѣ, въ придѣлѣ Ни
кольскомъ, обыкновенно священникъ раскланивается съ 
просителями, выдаетъ «поминаніе» вмѣстѣ съ особой прос
форой, заказчикъ получая просфору, цѣлуетъ руку у ба
тюшки и подаетъ ему рубль. За тѣмъ благословляется кутья.

При похоронахъ взрослыхъ всегда бываетъ выносъ 
изъ дома «мощей умершаго» съ иконами и съ хоругвями; 
но по отпѣваніи въ храмѣ провожаютъ гробъ только до 
паперти, гдѣ тѣло «предается землѣ», гробъ закрывается 
крышкой и дальше духовенство не сопровождаетъ.

Просфорни вмѣстѣ съ сиротствующими изъ духовеп- 
ства пользуются обычнымъ правомъ сопутствовать духовен



ству на Пасху, при чемъ имъ подаютъ по усердію яйцо, 
пирогъ и горсть соли. Кромѣ того просфорни обоихъ хра
мовъ весною ежегодно обходятъ всѣхъ домохозяевъ и 
раздаютъ каждому по просфорѣ «не служеной», то есть 
не подаваемой на праскомидію, и за это получаютъ гарецъ 
муки. Эти просфоры должны быть поданы къ проскомидіи 
и съ ними потомъ пахари выѣзжаютъ на посѣвъ въ поле, 
какъ бы съ благословеніемъ Божіимъ.

Можно, пожалуй, записать здѣсь объ обычномъ здѣсь 
благовѣстѣ въ одинъ колоколъ по будничнымъ днямъ, 
безъ звона съ переборомъ вмѣстѣ въ три или въ пять 
колоколовъ: точно по католически, или по-лютерански. 
Къ «достойно» въ будни такъ-же не ударяютъ въ коло
колъ. Раннія обѣдни по праздникамъ не бываютъ.

Общая характеристика прихожанъ сдѣлана въ цер
ковной лѣтописи приблизительно такъ: праздничныя и 
воскресныя службы посѣщаются «дружно»; бываютъ въ 
храмѣ весьма «густо»; проповѣди слушаютъ «усердно»; 
всенародное пѣніе исполняютъ съ ревностію; говѣютъ 
Великимъ Постомъ всѣ, хотя начинаютъ молиться съ се
реды; взаимнопомощь практикуется за изрядное угощеніе 
водкой; мірскія сдѣлки, разбирательства ссоръ, выборы 
должностныхъ лицъ всегда сопровождаются обильнымъ 
употребленіемъ водки; свадебныя пирушки и недѣльныя 
гулянія бываютъ раззорительны; семейные раздѣлы уча
стились; развивается щегольство не по средствамъ.

Счастливъ Мучкапъ сейчасъ тѣмъ, что здѣсь имѣетъ 
квартиру становой приставъ, живетъ урядникъ и пребы
ваетъ до 20 конныхъ стражниковъ: про модное хулиган
ство и дебоширство у насъ не слышно, развѣ гдѣ во
ришки по погребамъ изрѣдко пошалятъ. За послѣдніе годы 
и знаменитые кулачки съ зубодробленіемъ совсѣмъ не 
допускаются конной полиціей: отвыкаютъ отъ этого 
развлеченія.

Счастливымъ наслѣдіемъ въ наступившее новое сто
лѣтіе села подъ осѣненіемъ и Воздвиженіемъ Креста Хри
стово должно дорожить духовенство православное тѣмъ, 
что прихожане всѣ отъ мало до велика еще помнятъ и 
чтятъ «санъ священный», что еще сами прихожане часто 
возвеличиваютъ авторитетъ священства и въ особенности 
силу настоятельства. Съ великою радостію нужно сохра-
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нять эту столѣтнюю жемчужину церковнаго наслѣдства! 
Дай Богъ и въ наступающемъ вѣку процвѣтать и возве
личиваться церкви Православной, этому «.живому столпу 
и утвержденію истины! (1 Тим. 3, 15).

Священникъ Петръ Благонадеждинъ.

По церквамъ г. Тамбова: Престольный 
праздникъ въ Женскомъ Епархіальномъ 

училищѣ.
8 го сего сентября Женское Епархіальное училище, 

празднуетъ свой престольный праздникъ—день великой 
радости всего міра! Наканунѣ праздника, всенощная съ 
елеосвященіемъ, была совершена училищнымъ духовен
ствомъ. Все въ храмѣ говорило о сосредоточенномъ мо
литвенномъ настроеніи... Дѣвочки —ученицы прислужи
ваютъ по храму — продаютъ, ставятъ, собираютъ свѣчи.

Отлично читаютъ. Впечатлѣніе получается за бого
служеніемъ самое отрадное. Достаточно войдти въ храмъ 
Епарх. учил., чтобы вывести заключеніе, что дѣти свя
щенниковъ, ввѣренныя заботамъ Епархіальнаго начальства 
выйдутъ изъ своей аіша таіег на радость и утѣшеніе ро
дителей... Епархіальное училище отражаетъ собою преду
смотрительность во всемъ. Очевидна плодотворная дѣятель
ность и отеческая забота начальствующихъ лицъ.

Всѣ эти впечатлѣнія мною суммированы по выходѣ 
изъ церкви Епархіальнаго училища послѣ всенощной. За 
литургіей, совершенной Епископомъ Зиновіемъ, въ сослу
женіи съ духовенствомъ, входящимъ въ составъ Совѣта 
Епарх. уч., онѣ получились еще ярче...

Литургія захватывала своимъ благолѣпіемъ... Пѣлъ 
хоръ воспитанницъ. Пѣли стройно и молитвенно. Все 
богослуженіе давало настроеніе, чему много способствовала 
вся соотвѣтствующая обстановка строгой религіозности 
учебн. заведенія. Все кругомъ казалось такъ чинно, что, 
входя въ храмъ, сразу чувствовалось, что входишь въ 
«святая святыхъ». (Не разъ подобное же впечатлѣніе 
я уносила изъ храма Тамб. Духовн. Семинаріи)...

Располагало къ молитвѣ и само служеніе Владыки— 
въ его служеніи чувствуется много теплоты, искренности 
а также—подкупающей простоты...
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Слово, сказанное Епископомъ Зиновіемъ, было ново 
по содержанію и высоко— назидательно. Оно возбудило 
большой интересъ въ слушателяхъ. За богослуженіемъ со
стоялось посвященіе во діаконы...

Владыка по окончаніи молебна благословилъ началь
ствующихъ, учащихъ и учащихся Епарх, учил., а также 
всѣхъ многочисленныхъ богомольцевъ.

_________ Вравдина.

ХРОНИКА.
14 сентября съ подобающею торжественностью въ 

церквахъ г. Тамбова совершено было Богослуженіе. Изъ 
всѣхъ храмовъ совершены были крестные ходы къ Казан
скому монастырю, гдѣ Божественную литургію и послѣ нея 
молебенъ совершалъ Высокопреосвященный Кириллъ.

Въ духовной Семинаріи послѣ Богослуженія препо
давателемъ Церк. Исторіи Л. А. Полянскимъ предложена 
была лекція, въ которой было выяснено значеніе Милан
скаго эдикта.

17 сент. духовную Семинарію посѣтилъ Владыка 
Кириллъ, присутствовавшій на общей утренней молитвѣ. 
По окончаніи ея Владыка привѣтствовалъ учащихся съ 
началомъ учебнаго года и іыразилъ благожеланіе, чтобы 
они были единомысленны и единодушны въ исполненіи 
своихъ христіанскихъ и ученическихъ обязанностей.

Запрещеніе куренія духовенству. Царицынъ. Епископъ 
Алексій разослалъ благочиннымъ епархіи циркуляръ, въ 
которомъ настоятелямъ церквей вмѣняется въ обязанность 
запретить священникамъ, діаконамъ и псаломщикамъ куре
ніе табаку на улицахъ и въ общественныхъ собраніяхъ.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть неоффиціальная. Слово на 
праздникъ Всемірнаго Воздвиженія Честнаго и Живо
творящаго Креста Господня. II. Село Мучкапъ. (Оконч.). 
111. По церквамъ г. Тамбова: Престольный праздникъ въ 
Женскомъ Епархіальномъ училищѣ. IV. Хроника.

И. об. Редактора, Ректоръ Семин., Прот. I. Панормовъ. 
Ценаоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.

Ёйч. довв. 21 сентября 1913 г. Твпогр. Губер. Правяеяія.



Фа® Рскто-ра Шж^юевФ*  ду« 
Оемлкар і и:.

Съ 18 сент. состоитъ вакантной въ 
Семинаріи должность ') одного надзира
теля. Лица, кончившія курсъ въ Тамб. 
дух. Семинаріи въ ближайшіе пять лѣтъ 
по 1 и 2 разряду и желающія занять 
должность надзирателя подаютъ о томъ 
прошенія ректору Семинаріи.

Ректоръ Семинаріи
Протоіерей I, Панормовъ,

’) Съ жалованьемъ 300 руб. въ годъ при готовой квартирѣ со столомъ.



Зубной врачъ
И. А. Архангельскій

(бывш. воспит. Тамб. дух, семинаріи).

Кончившій Московск. Зубоврач. школу проф. ВИЛЬГА.

Симъ объявляетъ, что съ 16 августа с.-г., во вновь 

приспособленномъ имъ зубоврачебномъ кабинетѣ въ гор.

Тамбовѣ по Дворянской ул., д, № 18 Матвѣева, противъ 

Уткинской церкви, открытъ пріемъ по болѣзнямъ зубовъ 

и полости рта. Лечу, пломбирую, экстрагирую безъ боли 

вставляю искусственные зубы, фарфоровыя и золотыя 

коровки, выполняю дефекты твердаго и мягкаго нёба 

Исполненіе добросовѣстное и быстрое.

Пріемъ отъ 9-2 дня 4-8 вечера ежедневно.
Плата для духовныхъ дешевле.


