
ТАМБОВСКІЯ

Епархіальныя Вѣдомости.
N° 49-й.
3-го Декабря.

Издаются при Духов
ной Семинаріи.
Выходятъ еженедѣль

но по субботамъ.

і Годовая цѣна 6 р. 25 к.
! съ доставкою и перес. і
і Подписка принимает- 

ся въ Редакціи.

1918 г.| Часть ОФФИціальная. ІѴІ г.

Епархіальныя распоряженія и извѣстія.
Назначенъ на должность благочиннаго 4-го Елатом- 

екаго округа священникъ села Шевалѣѳвскаго Майдана 
Евгеній Разсказовскій.

Утвержденъс. въ должности депутата но 2-му Бори
соглѣбскому округу священникъ села Кулябовки Іоаннъ 
Казанскій, его замѣстителя священникъ села Сергіевки 
Николай Никольскій.

Опредѣлены- на священническое мѣсто—къ церкви 
села Сычевки, Козловскаго уѣзда, студентъ 2-го курса 
Московской Духовной Академіи священникъ Рязанской 
•пархіи Алекоандръ Субботинъ, 22-го ноября; на діакон- 
ское мѣсто—къ церкви села Чермныхъ, Темникевскаго 
Уѣзда, псаломщикъ с. Кочемирова, того же уѣзда, Петръ 
Дмктовъ, 21-го ноября.

Перемѣщены, согласно прошенію, священникъ села 
Яово-Гаритова, Козловскаго уѣзда, Петръ Софійскій къ 
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церкви села Чемеръ, Лебедянскаго уѣзда, 17-го ноября 
псаломщикъ Николо-Слободской церкви с. Добраго, Лебе
дянскаго уѣзда, Михаилъ Архангельскій къ церкви села 
Сырскаго, Липецкаго уѣзда, 19-го ноября; псаломщикъ 
села Сѣвернаго Кудрина, Кирсановскаго уѣзда, Владиміръ 
Магницкій къ церкви села Верхней Ярославки, Моріпан- 
скаго уѣзда, 19-го ноября; псаломщикъ-діаконъ села Бѣ
ляева, Усманскаго уѣзда, Ѳеодоръ Чулковъ къ церкви 
Кирсановскаго Оржевскаго женскаго монастыря, 17-го 
ноября; псаломщикъ села Грибоѣдова, Моршанскаго уѣзда, 
Григорій Хлыстовъ къ церкви села Балыклея, Кирсанов
скаго уѣзда, 6-го ноября; псаломщикъ села Куранова, 
Лебедянскаго уѣзда, Леонидъ Чугуновъ къ Николаевской 
церкви г. Моршанска 24-го ноября.

Псаломщикъ Сторожевской Николаевской церкви г. 
Козлова Александръ Херувимовъ рукоположенъ во священ
ника^ съ причисленіемъ къ Соборной церкви гор. Елатьмы 
сверхъ штата, въ виду назначенія на должность законо 
учителя Елатомской учительской Семинаріи, 14-го ноября.

Уволенъ, согласно отъ должности прошенію благочин
наго 4 Елатомскаго округа протоіерей Василій Голосницкій■

Благодарность Тамбовскаго Епархіальнаго 
Начальства.

Объявляется благодарность Тамбовскаго Епархіаль
наго Начальства причту, старостѣ, крестьянкамъ Агафіи 
Алексѣевой и Анисіи Потаповой и другимъ прихожанкамъ 
церкви села Артемовки, Борисоглѣбскаго уѣзда, за ихъ жерт
вы утварью въ пользу приходскагэ храма, Борисоглѣбскому
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мѣщанину Семену Мальцеву за пожертвованіе иконы въ 
кладбжщенскѵю церковь гор. Борисоглѣбска, стоимостью 
150 руб.

СПИСОКЪ
лицъ, за коими числятся недоимки за два года и болѣе и 
на основаніи 44 § Устава кассы подлежатъ взысканію 

административнымъ порядкомъ.
(О ж • и ч а ■ і *).

1-го  Кирсановскаго округа.
Псаломщикъ села Вельможина Леонидъ ПІаповален- 

ко за 1914 и 15 г.г. 10 руб., псаломщикъ села Вячки 
Василій Колпаковъ за 1912, 13, 14 и 15 г.г. 20 руб., 
діаконъ села Новой Иноковки Николай Салтыковъ за 
1908, 09, 10, 11, 12, 13. 14 и 15 г.г. 40 руб., свя
щенникъ села Старой И поковки Іаковъ Смирновъ за
1908, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 120 руб., свя
щенникъ тооо же села Константинъ Щегловъ за 1910, 
11, 12, 13, 14 и 15 г. г. 90 руб., псаломщикъ того же 
села Иванъ Богдановъ за 1911, 12, 13, 14 и 15 г.г. 
25 руб,, псаломщикъ того же села Иванъ Кротковъ за
1909, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 35 руб., псаломщикъ 
села Кобяковъ Алексѣй Калугинъ за 1911, 12, 13, 14 
и 15 г.г. 25 руб., діаконъ село Колаиса Іоаннъ Діако
новъ за 1910, 11, 12, 13, 11 и 15 г.г 30 руб., священ
никъ села Краснослободска Константинъ Знаменскій за 
1908, 9, 10 11, 12, 13, 14 15 г.г. 120 руб., псаломщикъ 
тего же села Иванъ Гиляровъ за 1913, 14 и 15 г.г. 
15 руб ; псаломщикъ села Несвнцкаго Іоаннъ Орловъ за 
1911, 12. 13, 14 и 15 г.г. 30 руб.; псаломщикъ села 
Овсянки Сергій Алетпкевъ за 1908, 9, 10, 11, 12, 13,
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14 и 15 г.г. 40 руб.; діаконъ сежа Верхней Оржввки 
Ммхаи.іъ Лаговъ за 1911, 12, 13, 14 ж 15 г.г. 50 руб.; 
ясаломщикъ села Оржевки Павелъ Никольскій за 1910, 
11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 30 руб.; діаконъ села, Хмѣлинкк 
Стефанъ Глаголевъ за1911, 12, 13, 14 и 15 г.г. 25 руб.

2- го Кирсановскаго округа.

Псаломщикъ-діаконъ села Ольшанки Іоаннъ Знамен
скій за 1914 и 15 г.г. 10 руб.; священникъ села Дво- 
рянщины Георгій Протопоповъ за 1909, 10, И, 12 г.г. 
40 руб.; діаконъ села Духовки Владиміръ Александров
скій за 1899, 1902 и 06 г.г. 15 руб.; псаломщикъ того 
же села Ѳеодоръ Сѵчилинъ за 1914 и 15 г.г. 10 руб.

3- го Кирсановскаго округа.

Священникъ села Кулевчи Илья Ѳеофилактовъ за 
1914 и 15 г.г. 10 руб.; псаломщикъ села Марьинки Ва
силій Каменскій за 1914 и 1915 г.г. 10 руб.; діаконъ 
села Сергіевки Іоаннъ Бѣляковъ за 1908, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 и 15 г.г. 80 руб.; священникъ села Березовки 
Сергій Розановъ за 1909, 1914 и 15 г.г. 45 руб,: діаконъ 
села Павловки Павелъ Львовъ за 1913, 14 и 15 г.г. 
ВО руб.; псаломщикъ того же села Константинъ Ипатовъ 
за 1914 и 15 і.г. 10 руб.; псаломщикъ села Шибряйкп 
Василій Постниковъ за 1911, 12, 13 г.г. 15 руб.; пса
ломщикъ села Сергіевки Сергѣй Щеголевъ за 1913 я 
14 г.г. 10 руб.

4- го Кирсановскаго округа-

Псаломщикъ села Ііараваина Иванъ Абанасимовъ за 
1914 и 15 г.г. 10 руб.; псаломщикъ того же села Димитрій 
Яковлевъ за 1911, 12, 13 м 15 г.г. 20 руб.; псалом
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щикъ села Мордвиновки Александръ Агеровъ за 1899,
1900, 01, 02 г.г. 20 руб.; псаломщикъ того же села 
Иванъ Фиделинъ за 1902, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14 и 15 г.г. 55 рѵб.; священникъ села Мѣднаго Алек
сандръ Лысогорскій за 1907, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
и 15 г.г. 45 руб.; псаломщикъ того же села Алексѣй 
Вознесенскій за 1909, 10, 12, 13, 14 и 15 г.г. 30 руб. 
священникъ села Покровской Семеновки Сергій ІІовоча- 
довъ за 1913, 1912 и 1915 г.г. 45 руб.; священникъ 
села Троицкой Семеновки Іоаннъ Соловьевъ за 1900,
1901, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 11, 12, 13, 14 
и 15 г.г. 240 руб.

Елатомскаю городского округа.
Псаломщикъ Соборной церкви Александръ Сохран

еній за і914 и 15 г.г. 10 руб.

1-го  Елатомскаго городского округа.
Псаломщикъ села Подгорнаго Свищева Сергѣй Бар

ковъ за 1912, 13, 14 и 15 г.г. 20 руб.; псаломщикъ 
села Ватроницъ Димитрій Успенскій за 1912, 13, 14 и
15 г.г. 20 руб.; псаломщикъ села Подгорнаго Любовни- 
кова Алексѣй Богоявленскій за 1914 п 1915 г.г. 10 руб.

3- го Елатомскаго округа.
Псаломщикъ села Данилова Иванъ Лебедевъ за 1913, 

14 и 15 г.г. 15 руб.: псаломщикъ села Просяныхъ По
лянъ Павелъ Павперовъ за 1914 и 15 г.г. 10 руб.; пса
ломщикъ села Нящинъ Петръ Трескинъ за 1910, 11, 
12 г.г. 15 руб.

4- го Елатомскаго округа.
Священникъ села Сасова Василій Островитяновъ за 

1908, 7, я 15 г.г. 45 руб.; діаконъ села Берестенкп 
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Іоаннъ Ѳеодоровскій за 1913, 14 и 15 г.г. 15 руб,; свя
щенникъ села, Поляковскаго Майдана Апполонъ Гурьевъ 
за 1914 и 1915 г.г. 10 руб.; псаломщикъ того же села 
Степанъ Казариновъ за 1908, 9, 10, 11 12, 13 и 15 г.г. 
35 руб.; священникъ села Ласинъ Константинъ Строга
новъ за 1914 и 15 г.г. 10 руб: псаломщнкъ-діаконъ 
того же села Ѳеодоръ Любовниковъ за 1914 и 15 г.г. 
20 руб.; псаломщикъ села Котельни Яковъ Митрополь
скій за 1914 и 15 г.г. 10 руб.; псаломщикъ села Забо
лотья Павелъ Лакедемонскій за 1912 и 1913 г.г. 10 руб.; 
псаломщикъ села Кобяковъ Борисъ Лачиновъ за 1914 и 
15 г.г. 10 руб.

1- го Спасскаго округа-

Псаломщикъ села Мальцева Феодоръ Горскій за 
1910, 11, 13 и 14 г.г. 20 руб., псаломщикъ села Саввы 
Владиміръ Дубровскій за 11, 13 и 14 г.г. 15 руб., свя
щенникъ села Димптріеваго Усада Василій Сатуровъ за 
1913, 14 и 15 г.г. 15 руб., псаломщикъ села Вярвели 
Евгеній Суренскій за 1913, 14 и 15 г.г. 15 руб., псало
мщикъ села Виндряевскаго Завода Александръ Мироновъ 
за 13, 14 и 15 г.г 15 руб.

2- ю Спасскаго округа-

Священникъ села Дерябкипа Александръ Стеженскій 
за 1914 и 1915 г.г. 30 руб., священникъ села Гоголева 
Бора Іоаннъ Скворцовъ за 1908, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 
г.г. 35 руб., діаконъ села Стараго Вадикова Василій Тран- 
динъ за 1905, 10 г.г. 10 руб., діаконъ села Кириллова 
Феодоръ Стеженскій за 1908, 9, 10, 12, 14 г.г. 25 руб , 
псаломщикъ села Ачадова Павелъ Волковъ за 1907 г. 5 
руб.. псаломщикъ села Кошалавки Иванъ Рыбкинъ за 
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1911, 12, 13, 1914 и 1913 г.г. 25 руб., псаломщикъ се
ла Старой Потьмы Василій Ачадовъ за 1914 1915 г.г. 
10 руб., псаломщикъ села Покровскихъ Селищъ ІонаКе- 
няевъ за 1910, 11, 12, 13, 14 п 15 г.г. 30 руб,, пса
ломщикъ села Покасъ Михаилъ Кротковъ за 1912, 13,
14 и 15 г.г. 20 руб., псаломщикъ села Новой Ііотьмы 
Захаръ Ѳокинъ за 1913, 14 и 15 г.г. 15 руб., псалом
щикъ села Зарубкина Василій Ивановскій за 1913, 14 и
15 г.г. 15 руб., учитель села Ширингугаи Алексѣй Дер
гуновъ за 1914 и 15 г.г, 10 руб.

3-го  Спасскаго округа-

Священникъ села Спаскихъ Бутъ Иванъ Талинскій 
доплаты къ 1-му разряду, 60 руб.

1-го  Темнгіковскаго округа.

Псаломщикъ села Иовочадова Павелъ Громковскій за 
1914 и 15 г.г. 10 руб., псаломщикъ того же села Васи
ліи Стоякинъ за 1913, 14 и 15 г.г. 15 руб., псаломщикъ 
вела Куіпекъ Василій Сергіевскій за 1914 и 15 г.г. 10 
руб., псаломщикъ того же села Алексѣй Санталовъ за 
1913, 14 и 15 г.г. 15 руб., діаконъ села Ишейки Сергѣй 
Знаменскій за 1909, 10, 11, 12, 13 и 14 г.г. 30 руб., 
псаломщикъ того села Василій Громовъ за 1909, 10, 11, 
12, 13, 14 и 15 г.г. 35 руб, діакопъ села Жегалова Па
велъ Ѳеодоровскій за 1906, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
и 15 г.г. 45 руб.; псаломщикъ того же села Георгій Ива
новъ за 1909, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 35 руб., 
діаконъ села Кондровки Михаилъ Крыловъ за 1905, 6, 
7, 8, 9, 10, 13 и 15 г.г. 80 руб., псаломщикъ села Пло
скаго Михаилъ Барсуковъ за 1908, 9, 10, 1 1, 12, 13, 
14 и 15 г.г. 40 рѵб., священникъ села Бабѣева Николай 
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Умновъ за 1908, 9, 10, 11, 12, 13, 1 4 и 15 г.г. 40 руб., 
псаломщикъ того же села Арсеній Андреевъ за 1910, 11.
12, 13, 14 и 15 г.г. 30 руб., псаломщикъ села Лѣсногв 
Ардашева Александръ Волченскій за 1912. 13, 14 и 15 
г.г. 20 руб. священникъ Темниковскаго Женскаго м»на- 
стыря Александръ Вановскій за 1914 и 15 г.г. 30 руб.,

2-го  'Темниковскаго округа

Діаконъ Соборной г. Кадома церкви Василій Шаль- 
невъ за 1914 и 15 г.г. 10 руб., псаломщикъ села Ток
макова Николай Покровскій зо 1911, 14 и 15 г.г. 15 
руб,, псаломщикъ села Игнатьева Владиміръ Насильни
ковъ за 1914 и 15 г.г. 10 руб., псаломщикъ села Ста
раго Кадома Василій Покровскій за 1911, 12, 13, 14 и 
15 г.г. 25 руб.

3 го Темниковскаго округа.
Псаломщикъ села Нароватова Терентій Вакканскій за 

1902, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 
65 руб., священникъ села Полховскаго Майдана Влади
міръ Алявдинъ за 1900. 07, 8, 9 и 15 г.г. 25 руб,, 
діаконъ сева Теньгушева Іоаннъ Бѣльскій за 1913, 14 и 
15 г.г. 15 руб., священникъ села Широмасова Андрей 
Кочуровъ за 1914 и 15 г.г. 10 руб., псаломщикъ-діаконъ 
того же села Василій Лебединскій за 1905, 6, 7, 11, 12,
13, 14 и 15 г.г. 40 руб., псаломщикъ того же села Петръ 
Архангельскій за 1904, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 15 г.г. 40 
руб., священникъ села Линейки Дмитрій Политопъ за 
1913 и 14 г.г. 20 руб.

Шацкаго городского округа.
Діаконъ соборной церкви Михаилъ Лентіоновъ »а 

1^14 и 1915 г.г. 10 рѵб., псаломщикъ той же церкви 
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Евгеній Ламскій за 1914 и 15 г.г. 10 руб., псаломщикъ 
то же церкви Борисъ Вознесенскій за 1914 и 15 г.г. 
10 руб., священнпкъ-діакопъ Христорождественской цер
кви Александръ Троицкій за 1910, 11, 12, 13, 14 и 15 
г.г. 30 руб., діаконъ Троицкой церкви Александръ Воз
несенскій за 1910, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 30 руб., 
псаломщикъ той же церкви Михаилъ ІІІарохинъ за 1910, 
11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 30 руб, псаломщикъ той же 
церкви Иванъ Самохваловъ за 1910, 11, 12, 13, 1914 
и 15 г.г. 30 руб., священникъ Казанской церкви Васи
лій Петровъ за 1913, 14 и 15 г.г. 15 рѵб., діаконъ той 
же церкви Алексѣй Никольскій за 1910, 11, 12, 13, 
14 и 15 г.г. 30 руб., псаломщикъ той же церкви Иванъ 
Нечушкинъ за 1914 и 15 г.г; 10 руб., священникъ 
Архангельской церкви Казачьей Слободы Владиміръ 
Вагрянскій за 1912, 13, 14 и 15 г.г. 20 руб., псалом- 
іцикъ-діаконъ той же церкви Дмитрій Смирновъ за 1910, 
И, 12, 13, 14 и 15 г.г. 30 рѵб., священникъ Успенской 
церкви Казачьей Слободы Дмитрій Ацеровъ за 1913,
14 и 15 г.г. 45 руб, священникъ-діаконъ той же церкви 
и Слободы Алексѣй Поздняковъ за 1911, 12х 13, 14 и
15 г.г. 25 рѵб., псаломщикъ той же церкви и Слободы 
Иванъ Ивановъ за 1914 и 15 г.г. 10 руб., псалом
щикъ села Алѣева Михаилъ Богородицкій за 1913, 14 и 
15 г.г. 15 руб.

1-го  Шацкаго округа.

Діаконъ села Ялтунова Михаилъ Васильевскій за 
1910, 11, 12, 13, н 15 г.г. 25 руб., священникъ села 
Борковъ Дмитрій Петропавловскій за 1910, 11, 12, 13 
г.г. 60 руб., священникъ села Сыровели Александръ 
Яхонтовъ за 1914 п 15 г.г. 30 руб., псаломщикъ вела
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’Гарадѣй Николай Флеровъ за 1913, и 14 и 15 г.г. 15 
руб., священникъ села Казачьяго Дюка Василій Лавровъ 
за 1903,, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 г.г. 55 руб., 
псаломщикъ села Большого Пролома Александръ Клопскій 
за 1911, 12, 13, 14 и 15 г.г. 25 руб., псаломщикъ села 
Агишева Константинъ Пашатовъ за 1911, 12, 13, 14 и 
15 г.г. 25 руб, священникъ села Колтырина Іоаннъ Ни
колаевскій за 1904, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 15 
г.г. 55 руб., діаконъ того же села Михаилъ Басовъ за 
1912, 13, 14 и 15 г.г. 20 руб., псаломщикъ того же 
села Владиміръ Митропольскій за 1914 и 15 г.г. 10 руб.

2-го  Шацкаго округа.
Діаконъ Іоаннъ Кротковъ за 1906, 7, 8, 9, 10, 1 1,

12, 13, 14 и 15 г.г. 50 руб., псаломщикъ Валентинъ 
Махонинъ за 1912, 13, 14 и 15 г г. 20 руб., діаконъ 
Георгій Новоселовъ за 1908, 9 10, 11, 12,13, 14 и 15 
г.г. 35 руб., псаломщикъ Константинъ Ястребцевъ за 
1909, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 35 руб., псаломщикъ 
Иванъ Александровъ за 1907, 8,9, 10 и 15 г.г. 25 р.; діа- 
кенъ Неофитъ Москалевъ за 1909, 10, 1 1, 12, 13, 14 и 15 
г.г. 35 рѵб., псаломщикъ Василій Разсказовскій за 1908, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 40 руб., священникъ 
Владиміръ Рождественскій за 1909, 10, 11-, 12, 13, 14 
и 15 г.г. 35 руб., діаконъ Ѳеодоръ Глаголевъ за 1903, 
4, 5, 13, 14 и 15 г.г. 30 руб., псаломщикъ Семенъ 
Дямыгинъ за 1909, 10, 11, 12, 13,14 и 15 г.г. 35 руб., 
псаломщикъ Михаилъ Поспѣловъ за 1908, 9. 10, 11,12,
13, 14 и 15 г.г. 40 руб.

•9-го Шацкаго округа.
Псаломщикъ діаконъ села Лѣсного Квиобѣева Иванъ 

Балушеяскій за 1913, 14 и 15 г г. 15 руб., псаломщикъ
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того же села Алексѣй Васильевскій за 1901, 2, 1©, 
И, 12, 13, 14 и 15 г.г. 40 рѵб., священникъ села Поль
наго Конобѣева Алексѣй Викторовъ за 1907, 8, 9, 10 и 
1911 г.г. 25 руб., псаломщикъ того же села Сергѣй 
Семеновъ за 1908, 9, 10, 13, 14 и 15 г.г. 30 руб., 
протоіерей села Оксельмѣева Василій Бѣльскій за 1911, 
12., 13, 14 г.г. 40 руб., и. д. псаломщика села Кермисж 
Василій Козловъ за 1914 и 15 г.г. 10 руб., протоіерей 
села Шаморги Николай Громковскій за 1909,10,11 г.г. 
45 руб., псаломщикъ того же села Василій 'Дубровскій 
за 1912, 13, 14 и 15 г.г. 20 руб., псаломщикъ села 
Новоселокъ Николай Богоявленскій за 1910, 13, 14 и 
15 г.г. 20 рѵб., священникъ села Шарикъ Викторъ Фле- 
ринъ за 1909, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 35 рѵб., 
псаломщикъ того же села Алексѣй Зиминъ за 1911, 12, 
13, 14 и 15 г.г. 25 руб.

4-го  Шацкаго округа

Псаломщикъ села Ункосова Николай Петровъ за 
1910, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 30 руб., псаломщикъ села 
Пузоса Николай Балыклейскій за 1912, 13 и 14 г.г. 
15 руб., псаломщикъ села Антонова Василій Кашменскій, 
за 1902, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 г.г. 45 руб.

Изъ всѣхъ благочинническихъ округовъ особенно 
выдѣляются округа—6-й Козловскій, 2 и 3 Усманскіе, 
Кирсановскій городской и 2-й Елатомскій, за которыми 
недоимокъ нѣтъ

Актъ
1916-го года 27 октября, въ актовомъ залѣ епар

хіальнаго женскаго училища, въ 12 часовъ дня, медъ 
предсѣдательствомъ Цриосвященяѣйшаг» Зжнввія, Епнаквжа 



1698

Козловскаго, состоялось Общее собраніе членовъ Попечи
тельства о бѣдныхъ воспитанникахъ Тамбовской Духовной 
веминаріи.

По объявленіи Преосвященнѣйшимъ предсѣдателемъ 
Собранія открытымъ, членомъ Совѣта Попечительства, прот.
А. К. Поспѣловымъ, былъ прочитанъ отчетъ о дѣятель
ности Попечительства съ 1-го сентября 1915-го по 1-е 
еентября 1916 го года, провѣренный 25-го октября реви
зіонной комиссіей и найденный ею .вѣрнымъ и съ при
ходо-расходной книгой Попечительства согласнымъ*.  Изъ 
отчета видно, что въ теченіе 1915-16-го года на приходъ 
поступило всего, и % бумагами и наличными, - 2145 р. 
98 коп., а израсходовано —1560 руб. 33 коп. и къ 1-му 
сентября текущаго года оставалось °/о бумагами 20500 
руб. наличными 1277 руб. 42 коп., а всего 21877 руб. 
42 коп.

Послѣ отчета вниманію Собранія была предложена 
смѣта на 1916-17-й годъ, составленная Совѣтомъ въ за
сѣданіи 12-го октября, въ предѣлахъ 1700 руб. по при
ходу и 2000 руб. по расходу.— Предположено израсходо
вать въ новомъ отчетномъ году на ЗОО руб. болѣе, чѣмъ 
сколько ожидается къ поступленію по объясненію Совѣта, 
въ виду того, что въ настоящее тяжелое время воспитан
ники Семинаріи будутъ, несомнѣнно, испытывать особен
но острую нужду въ помощи Попечительства.—Предпола
гаемый перерасходъ представляется возможнымъ покрыть 
за ечетъ запаснаго капитала Попечительства, который въ 
настоящее время составляетъ сумму въ 1377 руб. 42 к.

По заслушаніи отчета и смѣты Преосвященнѣйшимъ 
Зинавіемъ поставлены были на обсужденіе Собранія вок- 
росы: а) объ утвержденіи отчета за 1915 16-й годъ и смѣ
ты на 1916-17-й годъ; б) объ избраніи въ составъ Совѣ-
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та на новое трехлѣтіе шести выборныхъ членовъ, на мѣ
сто нынѣшнихъ, кои набраны Общимъ собраніемъ З^-г» 
сентября 1913-го года, и коимъ, такимъ образомъ, истекъ 
теперь трехлѣтній срокъ, установленный § 15 Устава; и 
одного кандидата въ члены Совѣта; в)объ избарніи реви
зіонной комиссіи на 1916-17 й годъ для своевременной 
провѣрки денежной отчетности Попечительства; г) объ 
избраніи въ почетные члены Попечительства: ст. сов. А.
A. Левкоева и преподавателя Семинаріи В. И. Лебедева, 
въ признательность за ихъ крупныя пожертвованія: пер
ваго—деньгами, а второго—учебниками и учебными за
писками своего изданія.

Обсудивъ означенные вопросы, Собраніе постановило: 
а) отчетъ Совѣта Попечительства за 1915-16-й годъ, какъ 
признанный ревизіонной комиссіей вѣрнымъ и съ доку
ментами согласнымъ, утвердитщб) смѣту на 1916-17-й годъ 
утвердить, съ предоставленіемъ Совѣту предполагаемый 
перерасходъ покрыть за счетъ запаснаго капитала; в) въ 
составъ Совѣта на новое трехлѣтіе избрать прежнихъ 
членовъ, именно: прот. П. К. Громковскаго, прот. В. Ѳ. 
Олерскаго, прот. А. К. Поспѣлова, прот II. И. Добротвор- 
цева, Смотрителя Серафимовскаго Дух. училища, В. И. 
Казанскаго, и преподавателя Семинаріи А. И. Орлова; г) 
въ ревизіонную комиссію на^1916-17-й годъ избрать преж
нихъ ея членовъ, а именно: прот. С. Д. Бѣльскаго, прот. 
П. А. Виндряевскаго и смотрителя 1-го духовнаго учили
ща, М. Я. Монастырева, а за труды ихъ по ревизіи от
чета въ минувшемъ году благодарить; д) ст. сов. А. А. 
Левкоева и преподавателя Семинаріи В. И. Лебедева, въ 
благодарность за ихъ крупныя пожертвованія въ пользу 
Попечительства признать почетными членами Попечи
тельства; е) кандидатомъ въ члены Совѣта избрать прот.
B. А. Разумова.



1700

СПИСОКЪ
лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія на Попечительство въ день Общаго 

Собранія 27 октября 1916 года.

Высокопреосвященнѣйшій Кириллъ, архіепископъ Там
бовскій 25 р., Преосвященнѣйшій Зиновій, епископъ Коз
ловскій 10 р., А. Ѳ. Глаголевъ 5 р. 60 к., В. А. Дан
ковъ 5 р. 50 к., Н. Гр. Серповскій, д. ст. сов. 5 р., 
А И. Ржавенскій, инспекторъ семинаріи 5 р., Протоіерей
A. К. Поспѣловъ 5 р., Священникъ Л. М. Орловъ 5 р.,
С. А. Богоявленскій 5 р , В. И. Лебедевъ 5 р., Ѳ. С. 
Соколовъ 5 р., А. И. Орловъ 5 р., В. Г. Ретюнская, 
начальница епарх. яс. у. 3 р., Я. А. Артюховскій, сек
ретарь дух. консисторіи 3 р , М. Я. Монастыревъ, смот
ритель 1-го дух. уч. 3 р , Д. А. Богословскій, пом. смот
рителя 1-го дух. уч. 3 р., В. И. Казанскій, смотритель 
Сераф. д. уч. 3 р., А. С. Рубиновъ, преподав. Олон. дух. 
сем. 3 р , М. П. Разсказовскій, преподав. министерской 
гимназіи 3 р., Протоіереи: В Ѳ. Олерскій 3 р,, В. А. 
Разумовъ 3 р., М. I. Гроздовъ 3 р., Г. С. Баеовъ 3 р., 
Священникъ А. П. Магнитскій 3 р., Священникъ С. М. 
Гроздовъ 3 р., Т. Г. Остроумовъ, преподав. р. училища 3 р.,
B. С. Вертоградовъ 3 р., Протоіерей II. I. Добротворцевъ 
3 р., Преподаватели Семинаріи: П. II. Розановъ 3 р., 
Л. А. Поляскій 3 р., Г. Ф. Левиковъ 3 р., И. Л. Ску- 
чикисъ 3 р., Н. С. Кондратьевъ 3 р., А. П. Салтыкова 3 р., 
Я. X. Хабибъ-Хананія 3 р., А. Я. Веселовскій 3 р., 
Н. Н. Чинновъ 3 р., Е. В. Воскресенскій 3 р., Л. Ѳ. 
Дмитревскій 3 р., В. А. Зубковскій 3 р., Н. И. Сомовъ 
3 р., И. А. Введенскій 3 р , Священникъ Вл. Г. Зубко 
вжчъ 2 р., Священникъ К. Я. Поповъ 2 р., А. Г. Остро
умовъ, преподават. мин. гимназіи 2 р., И. Гр. Каменскій 
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2 р., Священникъ Н А. Полянскій 1 р., ІІрепод. 1-го 
дух. учил: А, И. Коринскій 1 р., П. К. Приматовъ 1 р., 
И. В. Преображенскій 1 р., Е. С. Рубиновъ 1 р , И. С. 
Потаповъ 1 р., Н. Ѳ. Весновскій 1 р., А. К. Романов
скій I р., Препод. Сераф. дух. учил., В. В. Богородицкій 
1 р., В. Л. Вознесенскій 1 р., П. А. Полянскій 1 р., 
Д. В. Островскій 1 р, М. И Свѣтозаровъ 1 р., Н. А. 
Прозоровскій 1 р., Столоначал. дух. консисторіи: В. Л. 
Воиновъ 1 р., П. С. Добронравовъ 1 р., Ѳ. А. Любовни
ковъ 1 р , А. Т. Ястребцевъ 1 р., В. И. Конобѣевскій 1 р.. 
Священникъ I. I. Михаиловъ 50 к., Н. И. Ивановъ, 
преподав. 1 го дух. уч. 50 коп.

Итого. . 204 р. 10 к.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ ШмШскаго ТуЗериатсра.
Въ настоящее время, когда Россія съ своими союз

никами ведетъ небывалую въ исторіи народовъ войну, 
для обезпеченія побѣды требуется напряженіе всѣхъ силъ 
страны къ предоставленію всего необходимаго не только 
арміи, по и учрежденіямъ (фабрикамъ, заводамъ), рабо
тающимъ на оборону.

Снабженіе арміи и названныхъ учрежденій предме
тами продовольствія, въ частности хлѣбомъ и фѵражемъ, 
составляетъ одну изъ сложныхъ и отвѣтственныхъ задачъ 
Правительства, выполненіе которой представляется воз
можнымъ только при томъ непремѣнномъ условіи, ена- 
производителп хлѣба, а также торговцы пойдутъ сли- 
встрѣчѵ Правительству и весь имѣющійся у нихъ хлѣбъ
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аредложатъ къ продажѣ ио установленнымъ твердымъ 
жѣжамъ.

Казалось бы, чувство долга передъ Родиною должив 
объединить всѣхъ, всѣ личные виды и выгоды должны 
•тойти на задній планъ, а лозунгомъ для нсѣхъ должно 
быть одно: «Все—для арміи, все—для побѣды».

Къ сожалѣнію, несмотря на сдѣланное уполномочен
нымъ Министерства Земледѣлія по закупкѣ въ Тамбов
ской губ. хлѣба для арміи объявленіе съ приглашеніемъ 
населенія къ продажѣ хлѣбныхъ и фуражныхъ продуктовъ, 
далеко не всѣ сельскіе хозяева и торговцы откликнулись 
на сдѣланный призывъ и многіе до сего времени пред
почитаютъ продажѣ хлѣба храненіе его у себя, въ расчетѣ, 
какъ надо думать, па повышеніе установленныхъ Прави
тельствомъ твердыхъ цѣнъ.

Считаю необходимымъ довести до свѣдѣнія какъ 
производителей хлѣба, такъ и хлѣботорговцевъ, что объ
явленныя твердыя цѣны до осени 1917 г., т. е. до но
ваго урожая, ни въ какомъ случаѣ измѣнены не будутъ 
и, такимъ образомъ, если кто, задерживая предложеніе 
хлѣба къ продажѣ, расчитываетъ, выждавъ время, продать 
хлѣбъ по болѣе высокой цѣнѣ, тотъ не только ошибется 
жъ своихъ расчетахъ, но и причинитъ себѣ ущербъ, такъ 
какъ, при нежеланіи продать хлѣбъ добровольно, послѣд
ній будетъ реквизированъ и въ этомъ случаѣ установлен
ныя твердыя цѣны будутъ понижены на 15е/».

Напоминая еще разъ, что долгъ передъ Родинжю 
жастоятельно требуетъ напряженія всѣхъ силъ страны 
для обезпеченія какъ арміи, такъ и учрежденій, работаю, 
ждмхъ на оборону, всѣмъ межбходимымъ,—прошу всѣхъ 
сельскихъ хозяевъ — производителей хлѣба, а ражи» ж



— 1703 —

хлѣботорговцевъ немедленно заявить уполномоченному 
Министерства Земледѣлія по Тамбовской губерніи—пред
сѣдателю Губернской Земской Управы Ю. В. Давыдову 
или его довѣреннымъ объ имѣющихся у нихъ запасахъ 
хлѣба и предложить его къ продажѣ по объявленнымъ 
твердымъ цѣнамъ.

Разъясняю, что размѣръ твердыхъ цѣнъ установленъ 
въ соотвѣтствіи съ государственными интересами и строго 
провѣренъ высшими правительственными учрежденіями.

Твердо надѣюсь, что настоящее мое обращеніе встрѣ
титъ со стороны населенія тотъ отвѣтъ, который дикту
ется свято исполненнымъ долгомъ вередъ Родиною и 
передъ тѣми, кто этотъ долгъ запечатлѣлъ своею кровью 
на иожяхъ сраженій.

И. д. Губернатора,
Вице-Губернаторъ Липинскій.

СПИСОКЪ
свободныхъ смщенню-церяовио-сяужительоншъ мШъ

Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста.

1) При церкви села Никольскаго Кабанья, Борисо
глѣбскаго уѣзда, свободно съ 28-го сентября; причта по 
штату положено: два священника, діаконъ и два псалом
щика; земли 74 д.; душъ муж. пола 1702 православныхъ 
и 18 сектантовъ; причтъ получаетъ пособіе отъ казни 
950 руб. въ годъ.

2) При церкви села Башкирца, Темниковекаго уѣзда, 
свободно съ 28-го сентября; вричта по штату положено:
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священникъ и псаломщикъ; земли 24 дес.; душъ муж, 
пола 882; причтъ получаетъ пособіе етъ казны 400 
руб. въ годъ.

3) При церкви села Ново Гаритова, Казловскаго 
уѣзда, свободно съ 17 ноября; причта по штату поло
жено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 30 
д.; душъ муж. пола 1847; причтъ получаетъ пособіе отъ 
казны 725 руб въ годъ.

Діаконскія мѣста:

1) При церкви села Польнаго Лапина, Козловскаго 
уѣзда, свободно съ 7-го ноября; причта по штату по
ложено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 33 
дес.; душъ муж. пола 860 православныхъ и 4 толстовца; 
причтъ получаетъ пособіе отъ казны 550 руб въ годъ.

Псаломщическія мѣста:

2) При Единовѣрческой церкви села Васильевщи- 
ны, Моршанскаго уѣзда, свободно съ 13-го сентября; 
причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ; 
земли 12 дес.; душъ муж. пола 160; причтъ получаетъ 
пособіе отъ казны 411 руб. 60 к. въ годъ.

3) При церкви села Ново Александровки, Козлов
скаго уѣзда, свободно съ 10-го октября; причта но штату 
положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 180 
дес.; душъ муж. пола 482; дома для причта цер
ковные.

4) При церкви села Рождества, Лебедянскаго 
уѣзда, свободно съ 20-го октября; причта по штату по
ложено: священникъ и псаломщикъ; земли 42 дес.; душъ
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муж. пола 537; причтъ получаетъ пособіе отъ каины 
400 руб. въ годъ.

5) При Тюремной церкви г. Елатьмы, свободно съ 
20-го октября; причта по штату положено: священникъ 
и псаломщикъ; псаломщикъ получаетъ казеннаго жало
ванія 200 руб. въ годъ.

6) При церкви села Митрополья, Тамбовскаго у., 
свободно съ 29-го октября; причта по штату положено: 
священникъ, діаконъ и два псаломщика; земли 66 дес.; 
душъ муж. пола 1975; причтъ получаетъ пособіе отъ 
казны 550 руб. въ годъ.

7) При церкви села Чикаревки, Борисоглѣбскаго 
уѣзда, свободно съ 3-го ноября; причта по штату пело
жено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 34 
дес.; душъ муж. пола 2185 православныхъ, 30 молоканъ 
и 3 баптиста.

8) При церкви села Питима, Борисоглѣбскаго уѣзда, 
свободно съ 3-го ноября; причта по штату положено: 
священникъ и псаломщикъ, земли 33 дес., душъ муж. пола 
784; причтъ получаетъ пособіе отъ казны 400 руб. въ 
годъ.

9) При церкви села Грибоѣдова, Моршанскаго у., 
свободно съ 6-го ноября; причта по штату положено: 
священникъ и псаломщикъ; земли 33 дес.; душъ муж. 
пола 989; православн. и 142 молокана; причтъ получаетъ 
пособіе отъ казны 400 руб. въ годъ.

10) При Воскресенской церкви гор. Вдатьмы, свободна 
съ 13-го октября; причта по штату положено: священ
никъ и псаломщикъ; дома для причта церковные; причтъ 
получаетъ пособіе отъ казны 40© руб. въ годъ.
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11) При церкви села Иноземческой Духовки, Там

бовскаго уѣзда, свободно съ 10-го ноября; причта по 

штату положено: священникъ и псаломщикъ; земли 33 

дес., душъ муж. пола 725; причтъ получаетъ пособіе 

отъ казны 400 руб. въ годъ.

12) При Соборной Троицкой церкви г. Моршанска 

свободно съ 10-го ноября; причта по штату положено: 

протоіерей, два священника, діаконъ и три псаломщика; 

земли 44 дес.; душъ муж. пола 1117 православн., 2 

инославныхъ и 75 раскольниковъ; дома для причта цер

ковные.

13) При церкви села Верхеценья, Тамбовскаго уѣзда, 

свободно съ 9-го ноября; причта по штату положено: два 

священника, діаконъ и два псаломщика; земли 61 дес.; душъ 

муж. пола 2648 православн., 27 хлыстовъ и 7 молоканъ; 

причтъ получаетъ пособіе отъ казны 950 руб. въ іодъ.

14) При церкви села Ищеина, Лебедянскаго уѣзда, 

свободно съ 15-го ноября; причта по штату положено: 

священникъ, діаконъ и псаломщикъ, земли 33 дес.; душъ 
муж. пола 1684.

15) При церкви села Толкачевой Сурены, Козлов

скаго уѣзда, свободно съ 16-го ноября; причта по штату 

положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 

32 дес.; душъ муж. пола 1362.

16) При церкви села Вячки, Кирсановскаго уѣзда, 

свободно съ 16-го ноября; причта по штату положено:
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священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 38 дес. дуіиъ 

муж. пола 1440 православн. и 1 молоканинъ; домъ дія 

псаломщика церковный.

17) При церкви села Бѣляева, Усманскаго уѣзда, 

свободно съ 17-го ноября; причта по штату положено: 

священникъ и псаломщикъ; земли 33 дес.; душъ муж. 

пола 800; причтъ получаетъ пособіе отъ казны 400 руб. 

въ годъ.

18) При церкви села Яблонова, Лебедянскаго уѣзда: 

свободно съ 15 го октября; причта по штату положено: 

священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 29 дес.; 

душъ муж. пола 1647.

19) При церкви села Кочемирова, Темниковскагв 

уѣзда, свободно съ 21-го ноября; причта по штату поло

жено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 30 дес.; 

душъ муж. пола 2034 православныхъ, 162 магометанина 

и 4 пносославныхъ; причтъ получаетъ пособіе отъ казны 

550 руб. въ годъ.

Просфорническія мѣста.

1) При церкви села Вогословки-Новикова, Тамбов
скаго уѣзда.

2) При церкви с. Вахоревки-Осиновкп Тамбоскаго. 
уѣзда.

3) При церкви села Гладышева, Тамбовскаго 
уѣзда.

4) При церкви села Найденкп, Тамбовскаго уѣзда.
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5) При церкви села Дпмитріевщины, Тамбовскаго у,

6) При церкви села Большой Лазовки, Тамбовскаго 
уѣзда.

7) При церкви села Пахатнаго Угла, Тамбовскаго 
уѣзда.

8) При церкви села Павловки, Борисоглѣбскаго у.

9) При Соборной церкви гор. Борисоглѣбска.

10) При церкви села Остролучья, Козловскаго у,

11) При церкви села Паревки, Кирсановскаго у.

12) При церкви села Осиновыхъ Гаевъ, Кирсанов
скаго уѣзда.

13) При церкви села Слободки, Лебедянскаго у.

14) При церкви села Грязновки, Лебедянскаго у.

15) При церкви села Вановья, Шацкаго уѣзда.

16) При церкви села Жегалова, Темниковскаго у.

17) При церкви села Спасскихъ Бутъ. Спасскаго 
уѣада.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная. I. Епархіаль
ныя распоряженія и извѣстія. II. Списокъ недоимщиковъ 
въ эмеритальную кассу дух. Тамб. епархіи (окончаніе.)
III. Отъ Попечительства при дух. семинаріи. IV. Объявленія. 
V*.  Списокъ свободныхъ свящ.-цер. служ. мѣстъ Тамб. 
епархіи.

Редакторъ, и. д. Секретаря Консисторіи Я. Артюховскій.

Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.



1916 годъ. ТАМБОВСКІЯ годъьѵі,

Щ^ІЛЛЫІЫЯ
Мр 49-й. ^вавМ^а^ <ч@м- з Декабря.

•♦*  ОТД'ЪЛТ» НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Воспоминанія объ избавленіи города Тамбова отъ холер
ной эпидеміи въ 1871 году по молитвамъ гражданъ 
предъ Чудотворною Вышенскою иконою Божіей Матери*).Въ жизни каждаго человѣка бываютъ испытанія, лишенія. бѣды и напасти. Господь посылаетъ ихъ для нашего блаіа. чтобы предостеречь насъ отъ самомнѣнія и гордости, научить смиренію и покорности, очистить нашу душу, какъ очищается въ огнѣ серебро и золото (Притч. XVII, 3). наконецъ. какъ было у нѣкоторыхъ избранниковъ, явить и другимъ примѣръ вѣры, терпѣнія и любви. Тяжко и страшно время испытанія; самое страшное въ немъ то, что оно приходить внезапно: «Егда рекутъ миръ и утвержденіе, внезапу нападетъ на нихъ всегубительство», говорить Апостолъ (I Сол. V, з). Но кто по милости Божіей претерпитъ искушеніе, тому оно становится навсегда памятнымъ; пережитые дни скорбей освѣщаютъ путь послѣдующей жизни и становятся источникомъ многихъ и многихъ уроковъ...

♦) Въ 1921 году исполнится пятидесятилѣтіе со времени холеры ■ 
еерваго принесенія въ Тамбовъ Вышеиской иконы Божіей Матери. Слѣ
дуетъ надѣяться, что къ этому времени Городское Самоуправленіе, нева- 
иисимо отъ церковнаго старосты Христорождественскаго собора, почабо- 
імтся о томъ, чтобы памятникъ сего событія—беверную часовню вра- 
•еети въ наилучіпій видъ не городскія средства, талъ йенъ чесоиия йачар- 
»»* —сооруженіе цѣлаго города. а ие церкви или часгдаге гида .



1236Подобно этому по волѣ Божіей подвергается испытанію иногда городъ, страна, и цѣлый народъ съ тѣмъ только различіемъ, что въ отношеніи народа Судъ Божій дѣйствуетъ гораздо строже, сильнѣе, чѣмъ въ отношеніи частныхъ лицъ... Правда возвышаетъ языкъ, умоляютъ же племена грѣси, говоритъ древній Мудрецъ (Притч. XIV, 34) т. е.. праведность возвышаетъ народъ, грѣхи жедѵмаляютъ его даже до исчезновенія. Правда—это законъ жизни. Чѣмъ болѣе живемъ на свѣтѣ, тѣмъ болѣе убѣждаемся, что ни одно дѣло, ни одно слово не остается безъ возмездія. Какъ часто приходится вспоминать: а вотъ что я сдѣлалъ, вотъ что сказалъ тогда-то, можетъ быть за цѣлые десятки лѣтъ назадъ, теперь вижу возмездіе! Кто-же это ведетъ счетъ всѣмъ нашимъ дѣйствіямъ п словамъ? Это Правда Божія. Дѣйствіе этой Правда, какъ ни строга она къ намъ^ мы сами всячески охраняемъ, 'чувствуя и сознавая, что нарушеніе ея есть извращеніе жизни. Кто изъ насъ не возмущается до глубины души несправедливымъ, напримѣръ, приговоромъ суда, какъ бы ни жаль было виновнаго? Но для каждаго изъ насъ есть еще другая жизнь но ту сторону гроба; чего не дополучишь въ этой жизни, воздастся тамъ. Для народовъ же другбй жизни нѣтъ, кромѣ здѣшней. Поэтому законъ правды въ отнопіеніи народовъ дѣйствуетъ еще неотложнѣе, еще строже, чѣмъ въ отношеніе отдѣльнаго лица. Наказаніе и кара, закона не от- « лагается до той жизни, а совершается здѣсь во всей страшной силѣ. (Прот. П. Смирновъ, выпускъ 3-й, стр. 115—116). Къ числу такихъ' общественныхъ испытаній, ниспосылаемыхъ Господомъ, Относятся губительныя войны, голодъ и особенно моровыя повѣтрія. Изъ исторіи еврейскаго народа мы знаемъ, что эта послѣдняя мѣра, наказанія Божія неоднократно примѣнялась къ нему то за ропотъ (Числъ, XVI, 46—49), то за оскорбленіе главной святыни священнаго Кивота Завѣта (I Царствъ, VI, 19), то за гордость его правителей (2 Царствъ, XXIV, 13), когда извлеченный мечъ Божій поражалъ цѣлые десятки тысячъ евреевъ. Эта грозная мѣра наказанія, вразумленія въ рукахъ промысла Божія примѣняется иногда и теперь и будетъ дѣйствовать, по слову Христа Спасителя, до конца этого видимаго міра (Мѳ., XIV, 7—8)./Кители города, Тамбова, лично испытали на себѣ сію вразумительную десницу Божію въ памятномъ 1871 году. 



1237когда городъ Тамбовъ посѣтила страшная гостья—азіатская холера. Начало 1871 года прошло совершенно благополучно и жизнь грожданъ текла обычнымъ порядкомъ. Первый смертный случай отъ холеры былъ въ общественной больницѣ Губернскаго Земства 6-го апрѣля; на другой день одинъ умершій отъ холеры-же былъ погребенъ причтомъ каѳедральнаго Спасо-Преображенскаго собора; этотъ послѣдній случай, слухъ о которомъ пошелъ по городу, нѣсколько встревожилъ жителей, но не надолго, такъ какъ послѣдующія числа апрѣля, весь май и начало іюня были совершенно благополучны въ отношеніи заболѣванія. ГІо городу, правда, ходили разные толки въ формѣ какого-то предчувствія, что будетъ холера— моръ людей... При склонности простого народа къ таинственности здѣсь давалось мѣсто разнымъ сновидѣніямъ тѣмъ болѣе, что поводъ къ тому былъ, а ранняя весна и наступившіе съ начала іюня сильныя удушливыя жары, при бездождіи дѣлали всякія предположенія вѣроятными. Но пока все было благополучно—слухи оставались слухами и благоразумные люди значенія имъ не придавали, какъ вдругъ 11-го іюня въ приходѣ Троицкой церкви въ одинъ день двое умираютъ отъ холеры. Страшная вѣсть о холерѣ быстро полетѣла по городу и, передаваясь изъ дома въ домъ, разнообразилась до безконечности, при чемъ самое число умершихъ преувеличивалось. Всѣ хорошо понимали, что это только начало бѣдствія, и весь ужасъ его впереди. Предчувствіе скоро дѣйствительно сбылось. Черезъ два дня послѣ описаннаго случая, т. е. 14-го іюня, въ томъ-же Троицкомъ приходѣ, повторились два новыхъ заболѣванія холерою со смертнымъ исходомъ; а через'ь день, съ 16-го іюня заболѣванія и смертность начались ежедневныя и при томъ сначала по одному, по два, а. потомъ число заболѣвающихъ и умирающихъ возрастало съ каждымъ днемъ. Восемнадцатаго іюня холера перешла, въ Знаменскій приходъ, 19-го—въ два новыхъ прихода' Архидіаконо-Стефановскій (теперь Богородичный) и Варваринскій. а съ 23-го іюня холера охватила всѣ приходы, и число умершихъ во всемъ городѣ за сутки, (со включеніемъ общественной больницы), выражалось уже цыфрою шестнадцать. Съ этого момента*  смертность прогрессировала каждый Доііь до 5-го іюля включительно, когда число умершихъ Достигло ста сорока человѣкъ. Если отъ сего числа отнять 



1238 —число .умершихъ въ общественной больницѣ и остатокъ раздѣлить поровну на три существующія кладбища то окажется, что въ теченіе десяти дней (съ 29 іюня и но 8-е іюля включительно) каждое кладбище принимало въ свои нѣдра на мѣсто вѣчнаго упокоенія отъ 30 до 42 покойниковъ ежедневно. Эти тридцать-сорокъ гробовъ одновременно на одномъ кладбищѣ представляли собою какую-то неописуемую картину ужаса, къ довершенію стоустая молва обращала ихъ въ сотни и даже болѣе. (Смотри таблицу ежедневной смертности въ концѣ).Страхъ смерти, жертвы .которой падали цѣлями десятками. боязнь за, собственную жизнь, жизнь близкихъ родныхъ довольно многолюдный и оживленный городъ Тамбовъ сдѣлали совершенно неузнаваемымъ. Еще при первомъ появленіи холеры въ іюнѣ мѣсяцѣ всѣ, кто только имѣлъ возможность. выѣхали изъ него; даже простые мастеровые— пришлые плотники, каменщики, штукатуры—всѣ побросали свои работы и разбрелись по селамъ или-же возвратились на родину. Случаи заболѣванія холерою между воспитанниками духовно-учебныхъ заведеній (одинъ изъ учениковъ Семинаріи Николай Чуриковскій умеръ отъ холеры) вынудили правленіе Семинаріи и обоихъ духовныхъ училищъ, по настоянію врача Семинаріи, съ разрѣшенія Преосвященнаго Ѳеодосія 23-го іюня прекратить экзамены, которые продолжались въ то время до іюля мѣсяца, и немедленно роспустить учащихся по домамъ ихъ родителей и родственниковъ. Депутаты духовенства, собравшіеся было на епархіальный Съѣздъ къ 24-му іюня, также разъѣхались по домамъ ничего не успѣвъ сдѣлать. Въ это время одинъ изъ о.о. депутатовъ, внезапно заболѣлъ, быль отправленъ въ общественную больницу и тамъ скончался оть холеры. Въ числѣ первыхъ жертвъ эпидеміи былъ смотритель 1-го Духовнаго училища. Николай Ивановичъ Петровскій .Онъ заболѣлъ 25-го іюня въ полдень, утромъ 26 скончался и былъ погребенъ на Успенскомъ кладбищѣ (некрологъ его 7-й Епарх. Вѣд. 1871 года). Такимъ обра аомъ, городъ сравнительно опустѣлъ, и жизнь коренныхъ 
обывателей какъ бы замерла: улицы были пусты; торговля жроизводилась очень вяло; лавки открывались только въ де
вятомъ. часу и запирались несравненно ранѣе обычнаго; обше 
•твенныя увеселенія прекратились: на улицахъ ■« видно



1239 —тою движенія, какое наблюдалось въ обычное время. Всюду замѣтно было уныніе; въ устахъ встрѣтившихся знакомыхъ только слышались возгласы о томъ, что такой-то умеръ, такого-то забрала холера... Вотъ, наприм.. въ какихъ чертахъ описывалъ это тяжелое время протоіерей Варварйнской церкви о. Стефанъ Гавріиловъ Ненароковъ въ письмѣ къ своему сыну преподавателю Томской женской гимназіи (послѣдствіи протоіерею гор. Кирсанова) Павлу Степановичу, спустя годъ: «Въ 1871 году у насъ была холера—година ужасная для насъ и для всего Тамбова: съ минуты на минуту всѣ мы ждали смерти,—боялись за себя, боялись за родныхъ, и въ это время пали жертвою эпидеміи трое твоихъ племянниковъ. Началась холера съ Пушкарей въ скоромь времени послѣ десятой ярмарки и ужасно тамъ работала: не было почти лома, гдѣ-бы не было покойника, а въ иномъ домѣ по два и ко три въ одинъ ,депь; многіе пріѣзжіе изъ дальнихъ мѣстъ пали жертвою этой болѣзни, такъ не стало наконецъ доставать гробовъ; плотники « другіе рабочіе—всѣ разбѣжались: въ городѣ стало совершенно пусто, пусто, пусто... Бывало на Большой улицѣ никого не видно; изрѣдка увидишь гдѣ-нибудь дворника, да и тотъ зачѣмъ иибудь за нужнымъ появится. Къ намъ (т. е. въ Варваринскій приходъ) эта гроза появилась въ послѣднихъ числахъ іюня и весь іюль держала насъ въ совершенно паническомъ страхѣ. Къ тому-же въ это время были ужаснѣйшія ■«кары, о которыхъ никто въ Тамбовѣ не помнитъ, душно даже было стоять на открытомъ воздухѣ, потому-то и нужно было всѣмъ прятаться въ домахъ». Сильныя лѣтнія жары, о которыхъ говорить Прот. Ненароковъ. безъ сомнѣнія, содѣйствовали распространенію эпидеміи: если въ районѣ окраиннаго Варваринскаго прихода, изобилующаго растительностію, ощупалась страшная духота, недостатокъ воздуха, то что-же слѣдуетъ сказать объ атмосферѣ кварталовъ, расположенныхъ внутри города?! Удушливыя жары, отсутствіе строгихъ предохранительныхъ мѣръ, примѣненіе которыхъ возможно теперь. создавали весьма благопріятныя условія для развитія эпидеміи, которая свободно разгуливала по домамъ и улицамъ города Тамбова, неумолимо похищая намѣченныя жертвы... Къ соблазну простыхъ невоздержныхъ людей лѣто 1871 годя изобиловало большимъ урожаемъ всякихъ плодовъ, особенно и арбузовъ: а такъ какъ покупателей на эти продукты 



1240 —было мало, то цѣны на нихъ стояли очень низкія... Не взирая на вредъ отъ употребленія сырыхъ плодовъ, дешевка соблазняла бѣдный классъ населенія и въ свою очередь прокладывала путь къ новымъ заболѣваніямъ... А въ качествѣ санитарныхъ мѣръ по распоряженію ііалиціи практиковалось иногда ростаптываніе дынь на базарѣ полицейскими...Ужасно сознавать свою безпомощность въ случаѣ заболѣванія эпидеміею! На тогдашнюю врачебную помощь расчитывать даже богатому человѣку было почти невозможно. Не говоря уже о томъ, что медицина въ борьбѣ съ азіатскою холерою безсильна, но и врача въ то время отыскать было очень трудно: съ утра до вечера они ѣздили по больнымъ, и желающій пригласить къ себѣ врача на домъ старался перехватить его гдѣ-либо на улицѣ... Тоже самое нужно сказать о приходскихъ священникахъ; имъ постоянно приходилось ходить изъ дома въ домъ для напутствованія умирающихъ. Независимо отъ медицинской помощи въ качествѣ общеупотребительнаго средства и какъ предохранительнаго и во время приступовъ самой холеры широко примѣнялась винная наЬтойка краснаго перца—«перцовка»; перцовку пили здоровые въ предупрежденіе болѣзни, ею-же поили и растирали холерныхъ, особенно при судорогахъ...Когда- холера достигла наибольшаго развитія и число умирающихъ ежедневно простиралось до пятидесяти человѣкъ и болѣе, въ Тамбовѣ сталъ ощущаться недостатокъ въ гробахъ; большая часть плотниковъ из'ь Тамбова, какъ выше было сказано, разъѣхалась, а. мѣстные столяры подъ вліяніемъ общаго страха отказывались отъ работы и пріема заказовъ; тогда, гробы стали привозить изъ сосѣднихъ уѣздныхъ городовъ Козлова, и Кирсанова, при чемъ цѣпы на нихъ быстро поднялись: гробъ, стоившій обычно рубль, рубль пятнадцать коп., продавался за шесть—за семь рублей; вотъ почему бывали случаи, что бѣдные жители хоронили иногда своихъ умершихъ безъ гробовъ и при томъ по три—по четыре человѣка въ одной могйлѣ... Вотъ, наприм., что разсказывалъ одинъ изъ Тамбовскихъ о.о. діаконовъ, пережившихъ холеру (Иванъ Ѳеофановичъ Высоцкій). «Пришлось мнѣ покупать гробъ для своей умершей родственницы; на щепномъ базарѣ ни одного гроба не оказалось; тогда я, разсказ. онъ, пошелъ по столярамъ: но къ кому ни приду,—все нѣтъ и нѣть: ня- 



1241шелъ только у одного, жившаго но Студенецкой улицѣ; а дѣлать прямо-таки всѣ отказывались; не могу, о. діаконъ, изъ слова въ слово повторялъ каждый изъ нихъ, изъ рукъ все валится, того и гляди самого отнесутъ на кладбище не сегодня такъ завтра,!». При такомъ множествѣ умершихъ покойниковъ для отпѣванія въ церковь не вносили, а отпѣваніе совершали или въ домѣ или прямо на. кладбищѣ; принесутъ умершихъ рано утромъ или вечеромъ, наставятъ ихъ рядами и совершаютъ для всѣхъ общее отпѣваніе. «Случалось, разсказывалъ тотъ же о. діаконъ, пригласятъ насъ со священникомъ отпѣвать покойника въ домъ (онъ служилъ въ Знаменскомъ приходѣ); приходимъ;—умершій лежитъ приготовленный на столѣ; а гдѣ же у васъ гробъ? спросишь родныхъ. А вы намъ, батюшка, отпойте, а гробъ мы добудемъ, или скажутъ, пошелъ кто-либо добывать. А потомъ, смотришь, поздно вечеромъ или рано утромъ положатъ умершаго на доску и снесутъ его прямо на кладбище безъ гроба. Мнѣ это достовѣрно извѣстно, добавлялъ о. діаконъ, отъ самихъ прихожанъ».Кто видѣлъ хотя одного умирающаго отъ холеры, не забудетъ этой картины въ теченіе всей жизни. Пишущему эти строки самому пришлось пережить холеру, бывшую въ гор. Козловѣ въ 1892 году, въ положеніи приходскаго священника.. Общеизвѣстные приступы холеры (рвота, поносъ, судороги) съ заболѣвающими начинались внезапно, среди полнаго здоровія; усиливаясь постепенно, всѣ эти припадки длились пять-шесть часовъ; дѣйствіе ихъ на совершенно здоровый и крѣпкій предъ тѣмъ организмъ было крайне разрушительно. Приходилось (въ Козловѣ) напутствовать больныхъ, спустя часъ или два послѣ заболѣванія, и при этомъ наблюдать такую тяжелую картину: у больного холерою конечности становились совершенно холодными, синими, лицо принимало сѣро-землистый цвѣтъ, глаза обрѣзывались и глубоко западали въ орбиты, какъ у умершихъ, голосъ становился беззвучнымъ и измѣнялся до неузнаваемости. Черезъ пять-шесть часовъ поносъ, рвота и судороги прекращались, и больной при полномъ упадкѣ силъ впадалъ въ совершенную апатію—полузабытіе, среди котораго и наступала, уже смерть—въ началѣ эпидеміи приблизительно черезъ -сутки, а въ концѣ- на пятый-шестой день послѣ заболѣванія, при 



1242чемъ наибольшее число заболѣваній падало преимущественно на часы ночи...Картина холеры тамбовской, 'но разсказамъ очевидцевъ, представляется еще болѣе ужасною. Заболѣванія начинались также неожиданно быстро, но самые приступы холеры (поносъ. рвота и судороги) отличались большею ожесточенностію и протекали такъ бурно, что смерть наступала черезъ восемь- пять и даже два часа! А приступы судороги были такъ сильны и болѣзненны, что крики больныхъ слышались даже за стѣнами дома! Внезапность заболѣванія, быстрота наступающей смерти дѣйствовали на всѣхъ самымь угнетающимъ образомъ. Утромъ или въ обѣдъ еь такимъ-то знакомымъ видѣлся, говорилъ, а въ обѣдъ или вечеромъ его уже положили въ передній уголъ,—каки ужасную новости нерѣдко передавали другъ-другу встрѣтившіеся знакомые. Бывали случаи нѣсколькихъ смертей въ одномъ домѣ и даже въ одинъ день. На чугунно-литейномъ заводѣ Григорія Ивановича Букина близъ Успенскаго кладбища (нынѣ заводъ Махова) служилъ моделыцикоми мѣщанинъ Егоръ Проко- ліевъ Прокудинъ. Въ семьѣ у него было семь человѣкъ дѣтей, жена и его отецъ съ матерою. Тридцатаго іюня прибѣжалъ на заводъ сынъ его подростокъ (домъ ГІрокудина былъ въ Пушкаряхъ) съ воплемъ: «бабушка заболѣла, иди скорѣе домой». Мальчикъ вернулся домой, а самъ Прокудинъ, распорядившись на заводѣ по части своего ремесла, отправился къ Букину просить позволенія сходить домой къ больной матери: не успѣлъ Прокудинъ выйти съ завода, какъ тотъ- же мальчикъ явился снова съ печальною вѣстію: скорѣе иди. бабушка умерла! Вечеромъ того-же дня Букинъ получилъ извѣстіе, что умеръ отецъ Прокудина; а черезъ три дня. 4-го іюля, умерли самъ Егоръ Прокудинъ, его жена и двое дѣтей. (Разсказъ самого Григ. Ив. Букина). Несмотря на протекшіе долгіе годы, несмотря на то. что время уже загладило эти могилы, а большинство ихъ и совершенно затерялось среди новаго ряда насельниковъ, какъ представишь себѣ всю эту картину всеобщаго ужаса, то и теперь будто слышатся крики горя и отчаянія отцовъ, матерей, женъ и дѣтей оплакивающихъ дорогихъ имъ покойниковъ! Оставшіеся родственники лишены были и послѣдняго утѣшенія, которое выражается въ благочестивой обстановкѣ при христіанскомъ погребеніи: скорая 



1243смерть—скорое и погребеніе: опасеніе за сохраненіе собственной жизни и жизни окружающихъ заставляло все дѣлать торопливо: наскоро сколоченъ гробъ, наскоро убранъ умершій, скоро, минуя дорогой храмъ, снесёнъ онъ на кладбище и также скоро опущенъ въ холодную могилу по сосѣдству съ совершенно чуждыми ему людьми. Помимо лишенія дорогого умершаго и здѣсь какой обильный источникъ для неутѣшныхъ слезъ?! Но пути Божіи намъ недовѣдомы: въ тайнахъ Его промышленія сокрыто, кому эта страшная смерть послужила, наказаніемъ, кому довершила подвигъ жизни, кого охранила отъ соблазновъ и искушеній, можетъ быть, уже подстерегавшихъ ихъ на пути жизни. Намъ оставлено извлекать изъ сего и подобныхъ ему событій уроки для себя.— урокъ впечатлительный и надолго памятный. О жителяхъ гор. Тамбова, въ лицѣ, конечно, лучшихъ его представителей, можно положительно сказать, что они искони отличались религіозностію и истовымъ благочестіемъ; свидѣтели тому величественные храмы Божіи, по благолѣпію своему мало уступающіе столичнымъ, а порукою—такіе великіе молитвенники, какъ новопрославленный угодникъ Божій свят. Питиримъ, и епископъ Ѳеофанъ, десницею Божіею нѣкогда поставленные на свѣщникъ Тамбовской каѳедры.При первыхъ же заболѣваніяхъ холерой) въ предѣлахъ Троицкаго прихода каждый изъ жителей ясно понялъ свою беззащитность со стороны врачебной помощи; всѣ хорошо видѣли, что все рекомендуемое врачами и аптекою, какъ предохранительное и цѣлительное средство,—все это было безсильно въ борьбѣ съ неумолимымъ бичемъ человѣчества.! Но во время бѣдъ и напастей очи сами собою поднимаются къ жебу... Вотъ почему всѣ устремились въ храмы Божіи, кото- ры< положительно осаждались богомольцами... Каждый спѣшилъ исполнить христіанскій долгъ исповѣди и св. причащенія; каждый готовился къ смерти; въ теченіе двухъ недѣль Петрова поста, успѣлъ пріобщиться почти весь городъ. Подтемъ религіознаго чувства въ это время былъ необычайный. Всѣ жизненные интересы сами собою отошли на второй жланъ: каждый чувствовалъ надъ собою обнаженный мечъ Вожій и съ покорностію ждалъ своего приговора. Искренній нелицемѣрный постъ, ежедневные причастники, густая стѣна



— 1244 —богомольцевъ. прекращеніе всякихъ увеселеній въ городѣ.-- все ото переноси,іо въ древнюю кающуюся Неневію...Между тѣмъ эпидемія продолжалась и. унося въ могилу сотни жертвъ, продолжала держать всѣхъ въ паническомъ страхѣ. Въ это тяжелое время сердца и мысленные очи гражданъ вдругъ остановились на благостномъ Ликѣ Премилосердной Заступницы всего рода христіанскаго; вспоминали о Ея предстательствѣ за гражданъ гор. Моршанска въ подобную- же злосчастную годину; вспомнили и о жителяхъ гор. Козлова, спасеныхъ отъ дальнѣйшаго распространенія холеры въ 1845 году по молитвамъ предъ чудотворнымъ Ея образомъ Боголюбскія иконы (величественный Боголюбскій храмъ въ Козловѣ сооруженъ въ память прекращенія холеры въ 1845 г. по заступничеству Царицы Небесной того же имени, который и стоитъ въ означенномъ храмѣ), вспомнили, и всѣ преисполнились пламеннымъ желаніемъ видѣть и на стогнахъ своего злополучнаго города чудотворный образъ Вышенской (Казанской) иконы Божіей Матери, какъ поруку своего спасенія отъ гнѣва Божія... Кому первому пришла въ голову эта счастливая мысль, сказать трудно; только всѣ и какъ-то вдругъ какъ-бы по нѣкоему свыше данному знаку заговорили во всѣхъ концахъ города, что нужно ходатайствовать о принесеніи въ Тамбовъ чудотворной Вышенской иконы Божіей Матери. Выразителями этого общаго желанія явились тамбовскіе купцы Іона Ивановичъ Поповъ, Иванъ Александровичъ Толмачевѣ. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Гнусовъ и Іаковъ Егоровичъ Вологинъ. Прислушиваясь къ этому общему желанію гражданъ и усматривая въ немъ какъ бы нѣкое указаніе свыше, купцы Поповъ и Толмачевъ отправились для совѣщанія къ Гнусову и Вологину. Здѣсь съ общаго согласія поручили Гну- сову и Вологину итти къ Преосвященнѣйшему Ѳеодосію съ ходатайствомъ о принесеніи Вышенской иконы Божіей Матери въ гор. Тамбовъ съ твердймъ упованіемъ, что только заступничество Царицы НѳЖжой чрезъ свой чудотворный образъ можетъ спасти жителей оть дальнѣйшаго распространенія губительной язвы, ибо сухая знойная погода продолжалась, и холера, въ своемъ развитіи не знала никакйХъ преградъ. Преосвященнѣйшій Ѳеодосій, выслушавъ просителей, удовлетворить ихъ ходатайство по разнымъ сображеніямъ нашелъ невозможнымъ. Встрѣтивъ такую неудачу. Гнусовъ



1245и Вологинъ не оставили своего намѣренія и обратились за совѣтомъ къ городскому головѣ Петру Іоакимовичѵ Машкову; результатомъ ихъ совѣщанія была телеграмма на имя Свят. Сѵнода (въ 200 Словъ), гдѣ обстоятельно излагалось желаніе гражданъ принять у себя чудотворную икону Божіей Матери и мотивы этого же ланія; посылка телеграммы падаетъ на 5-е число іюля мѣсяца. На слѣдующій день на имя Пресвященнаго Ѳеодосія изъ Св. Сѵнода послѣдовала отвѣтная- телеграмма съ увѣдомленіемъ, что къ перенесенію Вылпенской иконы Божіей Матери въ гор. Тамбовъ со стороны Св. Сѵнода препятствій не встрѣчается. Тотчасъ-же отправлена была на Вышу за св. чудотворною иконою депутація въ составѣ выше названныхъ четырехъ купцовъ. Вышенская чудотворная икона Божіей Матери прибыла, въ Тамбовъ 11-го іюля и встрѣчена была близъ Архангельской церкви съ крестнымъ ходомъ изъ всѣхъ городскихъ церквей. Картина встрѣчи св. иконы, по словамъ очевидцевъ, не поддается никакому описанію. Привѣтствовать дорогую святыню вышелъ буквально весь городъ: остались развѣ только дряхлые старцы, да малыя дѣти. Многотысячная масса людей всякаго возраста и званія занимала все видимое пространство прямой Моршанской и прилегающихъ къ ней улицъ. Глаза и вниманіе всѣхъ устремлены были туда, откуда должна была показаться ожидаемая святыня; все обратилось въ слухъ и вниманіе... «Заступнице усердная—Мати Господа Вышняго»—вдругъ послышалось издали пѣніе, и св. икона на рукахъ священнослужителей, плавно подвигаясь, приближалась къ городу; при этомъ все заволновалось, засуетилось; послышались прерывистыя рыданія, глубокіе вздохи, возгласы молитвеннаго обращенія къ Царицѣ Небесной. Всеобщее молитвенное одушевленіе было необычайное; все .людское горе стремилось повергнуть теперь предъ причистые взоры Царицы Небесной свое израненное сердце съ трепетнымъ ожиданіемъ утѣшенія—облегченія. А страхъ за неизвѣстную будущность, за возможность лишиться самыхъ дорогихъ близкихъ невольно исторгалъ изъ груди молитвенные вопли о помилованіи; всѣ и каждый умомъ и сердцемъ льнулъ теперь ко пречистому образу Царицы Небесной, въ Заступничествѣ которой полагалъ свое спасеніе, свою надежду. Все это сливалось въ какой-то общій молитвенный стонъ, представляло такую картину, которую, по замѣчанію очевидцевъ, трудно передать словами...



1246Чудотворный образъ, между тѣмъ, медленно подвигался среди сплошной стѣны гражданъ по направленію къ Казанскому монастырю, гдѣ и былъ встрѣченъ самимъ Преосвященнѣйшимъ Ѳеодосіемъ. Всѣ кто могъ вошли во храмъ, а больная часть богомольцевъ расположились около храма въ •градѣ монастыря. Первое всенощное бдѣніе было отправлено Архіерейскимъ служеніемъ съ чтеніемъ акаѳиста Царицѣ Небесной; усердіе молящихся было такъ велико, что многіе проливали обильные слезы, орошая ими полъ храма... И благодареніе Господу Богу, милостиво взирающему па смиренную молитву вѣрныхъ: уже на другой день (12 числа) по принесеніи въ Тамбовъ чудотворнаго образа Божіей Матери число умершихъ отъ холеры сразу сократилось вдвое; съ 17 іюля случаи заболѣванія сдѣлались рѣдкими и единичными; 29 числа въ самомъ Тамбовѣ отъ холеры умеръ одинъ, а 30 и 31 числа уже не было ни одного случая. Кромѣ сего съ 20-го іюля сухая удушливая погода смѣнилась дождливою, настали прохладныя ночи, и жители вздохнули со облегченнымъ сердцемъ... Св. икона этотъ годъ пробыла въ Тамбовѣ цѣлый мѣсяцъ, въ теченіе котораго она. успѣла посѣтить дома большей части гражданъ: мѣстомъ-же постояннаго пребыванія ея были только Казанскій монастырь и Каѳедральный соборъ. Скорое прекращеніе холерной эпидеміи, утѣшительное сознаніеблизости чтимой чудотворной иконы—этого видимаго залога небеснаго покровительства Матери Божіей, умиротворяющимъ образомъ подѣйствовали на. всѣхъ гражданъ: черезъ мѣсяцъ <зъ изъявленіемъ чувства глубокой благодарности жители гор. Тамбова съ подобающею торжественностію отпустили отъ себя дорогую святыню.Итакъ, что-же мы скажемъ? «Егда немощствую. говор. о •небѣ Апостолъ, тогда силенъ есмь» (2 кор. 12 гл. 10). Спасительны для человѣка тѣ минуты, когда онъ сознаетъ свою немощь; сознаніе безпомощности отверзаетъ сердце человѣка для воздѣйствія на него благодати Божіей и. т. обрзз., дѣлаетъ •го способнымъ къ принятію небесныхъ милостей. Не тоже-ли м здѣсь. Страшная болѣзнь, въ борьбѣ съ которою и до сихъ норъ безсильна медицина, сильныя лѣтнія жары, городская «купейность населенія, отсутствіе чистой питьевой воды (водопровода тогда не было въ городѣ)—все это представляло •амую благопріятную почву для развитія эпидеміи. Первона-



1247 —чально такъ это и было: начавши двумя жертвами, черезъ іо12 дней холера похищала уже по сотнѣ человѣческихъ жизней ежедневно! Кто властенъ былъ сказать ей, доселѣ дойдеши и не прейдепіи? (Іовъ. 38. 11). Мы видѣли, что всѣ жители Тамбова, исполнивши долгъ христіанской исповѣди и св. причащенія, съ покорностію волѣ Божіей ждали своего жребія п вмѣстѣ съ тѣмъ изъ глубины души обращались съ молитвою къ Царицѣ Небесной, да умолитъ Она Сына Своего Господа нашего Іисуса Христа, если это угодно,продлить еще .дни живота ихъ... Черезъ пять дней сила вѣры и молитвы подкрѣпляются принесеніемъ чудотворнаго образа Божіей Матери. И что-же? Вмѣсто дальнѣйшаго развитія, какъ это нужно было ожидать, эпидемія холеры быстро ослабѣваетъ и потомъ совершенно прекращается. Не есть ли эте дивное чудо милости Божіей, явленной гражданамъ гор. Тамбова по ходатайству Царицы Небесной. Да. несомнѣнно, ибо вѣренъ Тотъ, Кто еще чрезъ своего пророка сказалъ: «Иногда Я скажу о народѣ, что погублю и сокрушу его, но онъ покается, и Я отлагаю зло, которое помыслилъ сдѣлать ему» (Іер. 18 гл. 7—8 ст.).Гласъ народа—гласъ Божій. Жители гор. Тамбова глубоко убѣждены, что въ 1871 году они спасены были отъ истребленія холерою ни другимъ чѣмъ, какъ заступничествомъ Царицы Небесной чрезъ чудотворный Ея образъ Вышенской иконы. Нагляднымъ выраженіемъ этого убѣжденія служитъ каменная часовня, что на базарной площади, воздвигнутая усердіемъ благодарныхъ современниковъ, какъ вещественный памятникъ для потомковъ, что упованіе на Царицу Небесную ихъ не посрамило. Мысль соорудитъ часовню 
и, т. обр., увѣковѣчитъ память о скоромъ прекращеніи холеры явилась у жителей въ началѣ слѣдующаго 1872 года. Хлопоты по исполненію всѣхъ необходимыхъ формальностей, не исходатайствованію разрѣшенія на. это сооруженіе, а равно и заботы по изысканію средствъ на постройку часовни приняли 
на себя тѣ-же лица, которыя хлопотали о принесеніи чудотворной Вышенской иконы въ годъ холеры—улолномоченны*  отъ города купцы Іона Иван. Поповъ и Иванъ Алексаидр. Толмачевъ въ сообществѣ съ Ѳеодоромъ Ѳ. Гнусовымъ и Іаке- вомъ Е. Вологинымъ. Перваго мая 1872 года отъ довѣреиижх*  общества Попова и Толмачева т имя Преоевящежиѣіииге 



1248Ѳеодосія было подано прошеніе, гдѣ они объяснили, что въ память скораго прекращенія холеры по заступничеству Царицы Небесной они желаютъ вооружить часовню на базарной площади, Мѣсто для которой городомъ уже отведено, а планъ, представленный въ министерство внутреннихъ дѣлъ, утвержденъ; при этомъ они просили Преосвященнаго ходатайствовать предъ Св. Сѵнодомъ о разрѣшеніи гражданамъ гор. Тамбова ежегодно принимать чудотворную икону съ 1-го іюля на одинъ мѣсяцъ. Разрѣшеніе на построеніе часовни отъ Преосвященнаго послѣдовало тотчасъ-же; что-же касается ежегоднаго перенесенія въ Тамбовъ изъ Выіпенской пустыни чудотворной иконы, то но этому поводу возникла длинная переписка, которая въ желательномъ смыслѣ для гражданъ окончилась только черезъ пять лѣтъ уже при Преосвященнѣйшемъ Палладіи (бывшемъ С.-Петербургскомъ митрополитѣ). Имѣя въ виду завѣдываніе часовнею передать Казанскому монастырю, Преосвященнѣйшій Ѳеодосій совѣтовалъ построить ее не на базарной площади, а въ Казанскомъ скверѣ, который непосредственно примыкаетъ къ монастырю; но довѣренные и, особенно, Гнусовъ настаивали на своемъ первоначальномъ предположеніи относительно мѣста, и Владыка уступилъ ихъ желанію. По полученіи разрѣшенія на постройку часовни, довѣренными отъ города тотчасъ же была открыта подписка, которая за все время сооруженія этого памятника дала 6978 р. 86 к.. Болѣе крупныя пожертвованія поступили отъ Ѳеод. Ѳ. Гнусова 2725 р.. отъ Михаила II. Попова 260 р.. братьевъ Ашурковыхъ 200 р., Василія М. Аносова 100 р., Андрея М. Носова 100 р. и др. Закладка часовни состоялась осенью 1872 года, а. главное участіе въ ея построеніи, кромѣ вышеназванныхъ лицъ, принялъ на себя Ѳ. Гнусовъ. Хотя часовня по своему объему необширна (10x10 ар. внутри) и по архитектурѣ незатѣйлива, но Постройка ея шла неспѣшно; въ 1874 году, какъ видно изъ донесенія о томъ Преосвященнѣйшему Палладію, она готова была только вчернѣ: освященіе ея послѣдовало въ слѣдующемъ 1875 году. Усердіемъ строителей въ часовнѣ поставленъ рѣзной золоченый иконостасикъ съ четырьмя иконами но бокамъ (св. ап. Іоанна Богослова, св. великомуч. Ѳеодора. Стратилата, свят. Николая Архіеп. Мирликійскаго и св. Іоанна Предтечи); 



1249средняя часть его имѣетъ видъ балдахина съ подвѣшенными къ нему нѣсколькими лампадами. Подъ этимъ балдахиномъ въ центрѣ помѣщена точная копія Вышенской—Казанской иконы Божіей Матери, а кругомъ ея симметрично расположены восемь картинъ, наглядно изображающихъ исторію прославленія этой иконы. Исторія эта вкратцѣ такова. «Въ 1812 году инокиня Московскаго Зачатіевскаго женскаго монастыря Миропія въ избѣжаніе опасности, угрожающей жителямъ столичнаго гор. Москвы по случаю нашествія французовъ на Россію, рѣшилась оставить свой монастырь и переселиться въ Тамбовскій Вознесенскій. На пути изъ столицы въ означенный монастырь въ одномъ мѣстѣ извозчикъ 'вдругъ своротилъ съ. прямой дороги въ лѣсъ съ намѣреніемъ убить инокиню и воспользоваться ея имуществомъ. Замѣтивъ это намѣреніе, инокиня стала молиться объ избавленіи отъ бѣды Заступницѣ Казанской Божіей Матери, икону которой везла съ собою, какъ домашнюю свою святыню, и ободрена была чудеснымъ голосомъ: «не бойся! Я твоя Заступница!». При этомъ извозчикъ пришелъ въ ужасъ и пораженъ былъ слѣпотою. Въ такомъ состояніи съ искреннимъ раскаяніемъ въ своемъ умыслѣ онъ просилъ у Матери Божіей помилованія. обѣщаясь доставить инокиню сохранно въ монастырь и, получивъ помилованіе, прозрѣлъ. Инокиня Миропія благополучно прибыла въ Вознесенскую обитель и оставалась въ ней до самой своей кончины, послѣдовавшей въ 1829 году 14 декабря, а чудодѣйственную икону сію еще при жизни своей посвятила въ ПІацкую Вышецскую пустынь вслѣдствіе бывшаго ей сновидѣнія, въ которомъ Сама Матерь Божія велѣла ей доставить икону свою именно въ эту пустынь, что она. и выполнила чрезъ протоіерея села Конобѣева, Шацкаго уѣзда, Димитрія Афанасьева въ 1827 году марта 7 дня. Находящійся при сой иконѣ сребро-нозлащенный крестъ съ частями св. мощей, кои суть: часть крови св. Іоанна Предтечи, части святыхъ: апостола,- евангелиста Матѳея, Василія Великаго и Спиридона. Тримифунтскаго приложеніе ею- же инокинею Миропіею въ 1827 г. ноября 25 дня. Въ настоящее время икона сія украшена золотою ризою съ драгоцѣнными камнями, вложена, въ серебряномъ кіотѣ, стоитъ мѣстною въ соборѣ, посвященномъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери; на зиму переносится въ теплый храмъ Успенія 



1250Божіей Матери и поставляется за правымъ клиросомъ; вередъ иконою горитъ неугасимая лампада, отъ которой я*  временамъ разливается чудный свѣтъ, ярко озаряющій весь храмъ въ ночное время, что знаютъ очевидцы иноки Вышенской пустыни и посѣтители богомольцы. Всѣмъ съ вѣрою прибѣгающимъ въ державный покровъ Заступницы—Матери Господа источались и источаются благодатныя исцѣленія въ болѣзняхъ и заступленія въ бѣдахъ отъ честнаго Ея образа. Богомольцы берутъ изъ лампады елея и также по вѣрѣ получаютъ исцѣленія въ болѣзняхъ. Въ благодарность за. избавленіе оть холеры, явленное двукратно отъ иконы жителямъ гор. Моршанска. вслѣдствіе ихъ ходатайства, съ разрѣшенія Св. Синода съ 1862 года установленъ туда торжественный съ сею иконою крестный ходъ, въ которомъ на разстояніи 70-ти верстъ отъ пустыни до Моршанска, въ предшествіи одного іеромонаха съ братіею св. икона переносится богомолъцами- гражданами на своихъ раменахъ въ устроенномъ для сего приличномъ балдахинѣ и пребываетъ въ городѣ въ продолженіи одного мѣсяца, посѣщая дома всѣхъ безъ исключенія жителей его и пригородныхъ слободъ». (Сказаніе о чудотв. иконѣ Казанскія Б. Матери, находящейся въ Шацкой Вышен- екой пустыни).Драгоцѣнную принадлежность часовни составляетъ другая копія Вышенской иконы Божіей Матери, которую черезъ «одъ послѣ освященія часовни прислалъ въ благословеніе городу почившій епископъ-затворникъ Вышенской пустыни Ѳеофанъ; икона его собственноручнаго письма, о чемъ гласить слѣдующая надпись, сдѣланная на задней стѣнкѣ ико
ны: «Истинное изображеніе, мѣра, и подобіе съ чудотворныя Казанскія Иконы Божіей Матери, находящейся въ Вышен- •кой пустынѣ, полученное тамбовскими гражданами въ благословеніе отъ Преосвященнаго Ѳеофана, бывшаго Епископа Тамб. и Шацкаго, имъ самимъ собственною рукою написанная іъ 1876 г. іюня 10 дня». На эту икону въ московской мастерской Постникова сдѣлана сребро-вызолоченная риза съ укуш,- жіеніями изъ искусственныхъ камней, цвѣтъ и рисунокъ ко- 
юрыіъ весьма близко напоминаютъ такую-же ризу на чудо
творномъ образѣ. Икона вложена въ мѣдную массивную ме
таллическую кіоту работа той же мастерской. Копія эта ле
житъ на особомъ аналогіи на возвышеніи подъ балдахиномъ 



1251 —иконостаса и предъ нею постоянно горятъ свѣчи, которыя «•тавятся усердствующими богомольцами. Какъ плодъ подвижническихъ трудовъ и даръ святительскаго благословенія великаго богомольца Епископа Ѳеофадга икона сія должна стоять въ ряду мѣстно-чтимыхъ святынь гор. Тамбова, а увѣренность въ высокой праведности ея художника, какъ избраннаго сосуда благодати Божіей, питаетъ надежду, что и сія св. икона въ будущемъ сдѣлается цѣлебоноснымъ источникомъ благодати, изъ котораго будутъ почерпать врачеваніе всѣ съ вѣрою къ ней притекающіе... Здѣсь достойны вниманія слова, сказанныя по сему поводу почившимъ Высокопреосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Исидоромъ одному изъ гражданъ гор. Тамбова (Григорію Гукину), который лично быль у Владыки и просилъ удовлетворить ходатайство гражданъ о ежегодномъ изнесеніи Вышенской иконы Божіёй Матери въ гор. Тамбовъ: «Напрасно, говорилъ Владыка, граждане такъ безпокоятся, такъ настаиваютъ на своемъ желаніи ежегодно брать св. икону изъ Вышенской пустыни: есть у васъ копія съ этой иконы, вѣруйте въ нее и прибѣгайте къ ней. Вотъ въ Москвѣ въ Иверской часовнѣ стоитъ не подлинная Иверская икона, а копія ея; граждане чтутъ ее, въ нее вѣруютъ и получаютъ исцѣленія—утѣшенія; такъ и вы: по вѣрѣ вашей—будетъ и вамъ».Иконостасную работу для часовни исполнялъ московскій мастеръ Андрей Д. Соколовъ за 250 ,руб., а. всѣ иконы— кисти академика Ивана Ильича Гладышева, коренного тамбовскаго жителя. Иконостасъ обнесенъ мѣдною (томпаковою) рѣшеткою. Стѣны часовни окрашены по штукатуркѣ масляною краскою и расписаны картинами. Въ подвальномъ помѣщеніи устроены печь для духового отопленія и приличное помѣщеніе для квартиры сторожа, который живетъ при часовнѣ безотлучно *>;  онъ слѣдитъ за чистотою часовни, продаетъ и зажигаетъ свѣчи, покупаемыя богомольцами, а зимою и отапливаетъ часовню, Такова несложная исторія этого памятника, воздвигнутаго вгь русскомъ стилѣ монументальныхъ зданій. Часовня высоко стоитъ въ центрѣ просторной базарной площади и, благодаря такому своему положенію (на іесять ступеней возвышается надъ мостовой) она господ
*) Въ настоящее время часовня отапливается круглою голланд

скою печью, устроенной въ самой часовнѣ къ юлмой стѣнѣ.



1252ствуетъ надъ всѣми торговыми помѣщеніями п своимъ видомъ смягчаетъ суету базарной сутолоки... Въ часовню ведутъ три большихъ помоста со ступенями, сдѣланными изъ бѣлаго тесанаго камня, съ такими-же площадками. Внѣшній вида, часовни довольно красивый; она представляетъ собою правильный четыреугольникъ съ фронтонами и карнизами: крыша бочкообразная, четырехскатная съ фонарикомъ и маленькимъ яблокомъ, надъ которымъ возвышается вызолоченный восьмиконечный металлическій крестъ. Общая высота часовни съ крестомъ 27 аршинъ. Стоимость часовни со внутреннею отдѣлкою по приходо-расходной книгѣ, веденной Иваномъ А. Толмачевымъ, исчислена въ 9584 р. 11 коп. Попечителемъ часовни избранъ былъ Григорій Ив. Букинъ, который и состоялъ въ этомъ званіи до 1878 года. По распоряженію Просвященпѣйшаго Палладія часовня по освященіи была причислена къ Казанскому монастырю съ обязательствомъ для монашествующихъ ежедневно отправлять въ ней всенощныя бдѣнія съ чтеніемъ акафиста Божіей Матери. Но такой порядокъ существовалъ недолго. Опытъ показалъ, что обслуживать часовню, отстоящую отъ монастыря на значительное разстояніе, для монашествующихъ весьма затруднительно, особенно въ осеннее и зимнее время. Въ виду сего Преосвященнѣйшій Палладій чрезъ Городскую Управу предложилъ Попечительному Комитету при часовнѣ войти въ сношеніе съ ближайшимч, по мѣстоположенію причтомъ Христорождественскаго собора съ предложеніемъ послѣднему принять часовню въ свое завѣдываніе. Согласіе причта собора послѣдовало. Тогда Епархіальное Начальство сдѣлало соотвѣтствующее распоряженіе передать Казанскую Часовню въ завѣдываніе Христорождественскаго собора, о чемъ Городская Управа, по полученіе указа Консисторіи, отношеніемъ своимъ отъ 17 сентября 1877 года за № 2696-мъ и увѣдомила Попечительный Комитетъ съ обязательствомъ для послѣдняго представить въ Консисторію пробѣловыя приходо-расходныя книги для скрѣпы. Съ перечисленіемъ часовни къ городскому собору принтъ его сталъ отправлять въ ней всенощныя бдѣнія уже не ежедневно, а два раза въ недѣлю по средамъ и пятницамъ за особое вознагражденіе. А такъ какъ средства часовни съ каждымъ мѣсяцемъ понижались, то и этотъ новый нарядовъ существовалъ недолго; съ начала. 187в г. служеніе 



1253всенощныхъ бдѣній въ будничные дни совсѣмъ было оставле
но, и въ настоящее время причтомъ собора всенощныя бдѣнія отправляются только по субботамъ и наканунѣ нѣкоторыхъ праздниковъ. Вотъ и вся несложная исторія этого памятника гнѣва и вмѣстѣ милости Божіей къ гражданамъ гор. Тамбова. Несравненно большихъ хлопотъ и заботъ стоило гражданамъ исходатайствованіе разрѣшенія на ежегодное принесеніе въ Тамбовъ Вышенской чудотворной иконы Божіей Матери, какъ главной Виновницы спасенія отъ постигшаго ихъ испытанія Божія.Первое прошеніе уполномоченныхъ отъ города Тамбова Попова и Толмачева, поданное імая 1872 года, о ежегодномъ принесеніи чудотворной иконы, какъ уже мы видѣли, не имѣло успѣха. Между тѣмъ время проходило; приближалась годовщина поминовенія тысячи умершихъ; въ памяти воскресали всѣ ужасы пережитой эпидеміи; умы всѣхъ естественно обращались къ той, заступничеству которой приписывали свое спасеніе... Видѣть и молиться предъ чудотворнымъ образомъ Божіей Матери въ это время составляло для гражданъ неотложный долгъ, нравственную потребность. Въ виду сего черезъ двѣ недѣли послѣ перваго прошенія 16-го мая уполномоченными на имя Преосвященнѣйшаго Ѳеодосія было подано новое прошеніе—единовременно разрѣшить принесеніе въ Тамбовъ Вышенской иконы, а объ утвержденіи сего порядка и на будущее время возбудить ходатайство предъ Св. Сѵ- нодомъ. По полученіи отъ Тамбовскаго губернатора Николая Митрофановича Гаршингъ увѣдомленія о неимѣніи со стороны гражданской власти препятствій къ удовлетворенію сего ходатайства, резолюція Его Преосвященства, послѣдовала такая: «Перенесеніе Казанской иконы Божіей Матери изъ Вышенской пустыни разрѣшается. По встрѣчѣ ея 14-го іюня, она внесена будетъ въ Казанскую церковь при архіерейскомъ домѣ, гдѣ пробудетъ до 18 числа, а сего числа послѣдуетъ перенесеніе ея въ Каѳедральный соборъ, въ которомъ она будетъ, оставаться до 1 іюля. Послѣ сего она обратно возвращается въ Казанскую церковь и пробудетъ тамъ до времени отправлеі^і ея въ гор. Моршанскъ, который сдѣлаетъ надлежащее по се^ распоряженіе». Такимъ обр., религіозное*  чувство гражданъ было удовлетворено; въ мѣсячный срокъ пребыванія Вышенской иконы въ Тамбовѣ не только всѣ граждане имѣли воя-
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МОЖНОСТЬ ПОМОЛИТЬСЯ II Приложиться КЪ дорогой святынѣ, но икона успѣла посѣтить почти и всѣ дома жителей. Между тѣмъ Преосвященнѣйшимъ Ѳеодосіемъ сдѣлано было представленіе въ Св. Сѵнодъ объ утвержденіи такого порядка перенесенія св. иконы и на будущее время. Но Св. Сѵнодъ по отдаленности оть Тамбова ПІацкоф Вышенской Пустыни это ходатайство отклонилъ, о чемъ и дано было знать указомъ отъ 19 апрѣля 1873 г. за № 1499-мъ. Послѣ формальнаго отказа, объявленнаго чрезъ Духовную Консисторію, граждане непосредственно обращаются въ Св. Сѵнодъ ст> прошеніемъ того-же содержанія. Чтобы воочію, т. ск., выразить свое искреннее желаніе ежегодно принимать св. икону, отправляются въ Петроградъ сами довѣренные Поновъ и Толмачевъ, гдѣ они представились Митрополиту Исидору и лично ходатайствовали предъ нимъ о томъ-же предметѣ. Въ удовлетвореніе сего ходатайства оть 25 мая 1873 года, послѣдовалъ указъ Св. Сѵнода на имя Преосвященнѣйшаго Ѳеодосія съ разрѣшеніемъ единовременно перенести чудотворную икону съ крестнымъ ходомъ на одинъ мѣсяцъ съ 12-го іюня—по 12 іюля «съ дозволеніемъ вносить ее въ монастыри и приходскія церкви города съ тѣмъ, чтобы ея пребываніе въ каждомъ изъ сихъ монастырей и церквей продолжалось не болѣе двухъ дней и при томъ безъ перенесенія изъ одного прихода въ другой; а при нахожденіи ея въ одномъ изъ церковныхъ приходскихъ храмовъ предоставить служеніе предъ нею молебновъ вышен- скими монашествующими безъ участія другихъ священно- церковпо-служителей?. Преосвященнѣйшимъ Ѳеодосіемъ собственноручно составлено было расписаніе пребыванія иконы по приходскимъ храмами. Так. обр., и личное ходатайство самихъ гражданъ не имѣло полнаго успѣха: на ежегодное перенесеніе св. иконы въ Тамбовъ разрѣшенія не послѣдовало. Но обстоятельства скоро сложились такъ, что явилась возможность ходатайство это возобновить. Въ іюлѣ мѣсяцѣ Преосвященнѣйшій Ѳеодосій перемѣщенъ былъ въ Вологду, а на его мѣсто назначенъ Преосвященнѣйшій Палладій (впослѣдствіи митрополитъ). Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, довѣрея- і:-.!•.! города Поповъ и Толмачевъ 19 января 1874 года снова подали прошеніе Преосвященнѣйшему Палладію—ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о разрѣшеніи переносить св. икону ежегодно съ І-го іюня но 12-е іюля, назначивъ на каж-



1255 —дую церковь но три дня: въ апрѣлѣ мѣсяцѣ прошеніе это было подтверждено постановленіемъ Городской Думы—какъ выразительницы желанія всѣхъ грожданъ. Но основаніи сего Преосвящеин. Палладіемъ сдѣлано было новое представленіе Св. Сѵноду, при чемъ однимъ изъ условій было поставлено, что-бы одна третія часть доходовъ отъ хожденія со св. иконою но церквамъ и домамъ обращалась на содержаніе духовныхъ училищъ (4 мѵжск. и 1 женскаго) епархіи, на что настоятель Пустыни изъявилъ свое согласіе. Св. Сѵнодъ телеграммою далъ знать Преосвящ. Палладію, что перенесеніе чудотворной иконы п въ семь 1874 году разрѣшается. Точно такимъ-же образомъ возбуждались ходатайства предъ Св. Сѵнодомъ о ежегодномъ перенесеніи чудотворной иконы въ Тамбовъ въ 1875 и 1876 годахъ, по Св. Сѵнодъ всякій разъ давалъ разрѣшеніе только на одинъ годъ. Въ 1876 г. Св. Сѵнодъ вошелъ по этому поводу въ сношеніе съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, а въ 1877 году указомъ отъ 23-го марта за № 982-мъ дано было знать Преосвященнѣйшему Палладію: «Управляющій министерствомъ князь -Іобановъ-Ростовскій отозвался, что установленіе новыхъ крестныхъ ходовъ въ самѵю рабочую пору крайне неблагопріятно отзовется на экономическія и хозяйственныя силы нашего простолюдина, такъ какъ подобные крестные ходы постоянно сопровождаются толпою народа покидающею свои обыденныя занятія и нерѣдко предающагося безобразному пьянству, и потому просилъ, какъ настоящее ходатайство, такъ и другія подобныя совершенно отклонять»... «по если это воспрещеніе можетъ неблагопріятно повліять на религіозное чувство народа, то онъ (Генералъ-адъютантъ Ти- мошевъ) полагалъ-бы крестный ходъ этотъ перенести на другое время, или соединить его съ какимъ либо мѣстнымъ праздникомъ, когда рабочіе и безъ того свободны отъ занятій, чтобы, так. образомъ, избѣжать увеличенія числа нерабочихъ дней нашего простолюдина». Въ ситу сего указа Городская Дума постановила перенести время посѣщенія гор. Тамбова св. иконою на числа съ 15 мая по 10 іюня, какъ совершенно свободное время отъ работъ, и это измѣненіе представить на благовоззрѣніе Св. Сѵнода. Послѣ сего и послѣдовалъ указъ отъ 11-го мая 1877 года за № 1483-мъ, коимъ разрѣшено и въ семь году и на будущее время переносить изъ Вышенекой 



1256Пустыни въ городъ Тамбовъ чудотворную икону Божіей Матери съ крестнымъ ходомъ (срокомъ съ 15 мая по 10 іюня) на слѣдующихъ условіяхъ: «Чтобы пребываніе св. иконы въ гор. Тамбовѣ продолжалось съ 15 мая поЮ-е іюня, при томъ въ каждой церкви гор. Тамбова оставалась сія икона не долѣе трехъ сутокъ, а въ часовнѣ, сооруженной въ память избавленія оть холеры въ 1571 году,—трое сутокъ по принесеніи и трое сутокъ предъ изнесеніемъ ея изъ гор. Тамбова, и чтобы одна третія часть доходовъ, имѣющихся получить отъ хожденія братіи Вышенской пустыни съ иконою по церквамъ и домамъ гор. Тамбова, обращаема, была въ пользу духовныхъ училищъ Тамбовской епархіи—четырехъ мужскихъ и одного женскаго».Такимъ обр., съ 1871 года и до сего времени чудотворная икона Вышенской Божіей Матери ежегодно переносится изъ Пустыни въ Тамбовъ, при чемъ до 1877 года, это перенесеніе совершалось по особому каждый разъ ходатайству, а съ 1877 года такой порядокъ установленъ уже навсегда. Въ 1892 году по просьбѣ гражданъ срокъ пребыванія св. иконы въ Тамбовѣ увеличена на 15 дней, и теперь св. икона остается въ Тамбовѣ сорокъ два дня (считая день принесенія и изнесенія ея) съ 14-го мая по 25 іюня. Какъ встрѣча, такъ и проводы чудотворой иконы совершаются съ особою торжественностію. Въ гор. Тамбовъ св. икона переносится прямо изъ Вышенской пустыни съ крестнымъ ходомъ въ сопровожденіи двухъ іеромонаховъ и нѣсколькихъ послушниковъ. Къ вечеру 13 мая св. икона прибываетъ въ село Донскую Слободу, отстоящую оть Тамбова на 5 верстъ. 14 мая уже съ ранняго утра цѣлыя партіи городского и пришлаго народа направляются въ Донскую Слободу, гдѣ въ это время совершаются въ храмѣ утреня и литургія въ присутствіи св. иконы4, движеніе народа по Моршанской улицѣ въ сторону Донской Слободы съ каждымъ часомъ все увеличивается. Улица Моршанская— Александринская принимаетъ праздничный видъ; вездѣ движеніе. мостовую тщательно подметаютъ, усыпаютъ чистымъ пескомъ, а въ сухую погоду и поливаютъ водою. Въ три часа по полудни во всѣхъ городскихъ церквахъ начинается перезвонъ кт> крестнымъ ходамъ, которые постепенно собираются около Архангельской церкви; въ это время движеніе народа но Моршанской--Александринской улицѣ настольно «о«- 



— 1257растетъ, что ѣзда въ экипажахъ прекращается, и вся улица на все видимое пространство заполняется сплошною массою пестраго народа. Въ 3 3/< часа прибываютъ къ Архангельской церкви самъ Преосвященнѣйшій Владыка съ своимъ викаріемъ, Губернаторъ, военные и гражданскіе чины... Для поддержанія порядка кромѣ усиленнаго наряда пѣшей и конной полиціи вызываются нѣсколько ротъ солдатъ, составляющихъ изъ себя живую цѣпь. Между тѣмъ со стороны Донской Слободы по направленію къ городу начинается встрѣчное движеніе народа, увеличивающееся по мѣрѣ приближенія самой иконы. Но вотъ вдали заколыхались хоругви, показался золоченый крестъ массивнаго балдахина, плавно подвигающагося на плечахъ богомольцевъ и приспособленнаго для перенесенія чудотворной иконы. Крестные ходы, вытянувшись въ длинную стройную ленту, построенную для обратнаго шествія, стоятъ между тѣмъ неподвижно. Высокопреосвященнѣйшій Владыка, отдѣлившись отъ крестныхъ ходовъ, въ сопровожденіи своей свиты, Губернатора, представителей города и нѣкоторыхъ другихъ лицъ, выходитъ впередъ навстрѣчу св. иконѣ; сдѣлавши предъ нею поклоненіе, Владыка принимаетъ св. икону на свои руки и направляется съ нею къ приготовленному мѣсту противъ алтаря Архангельскаго храма. Здѣсь полагается начало молебному пѣнію Божіей Матери и продолжается все время шествія крестнаго хода до Казанскаго монастыря. Вмѣстѣ съ крестнымъ ходомъ во всю ширину улицы медленно движется цѣлый живой потокъ изъ городскихъ и пришлыхъ сельскихъ богомольцевъ. По пути слѣдованія крестнаго хода со св. иконою дѣлаются краткія остановки предъ храмами, мимо которыхъ совершается шествіе: послѣ краткой ектеніи молящіеся осѣняются чудотворною иконою на всѣ четыре стороны, и шествіе снова продолжается. Въ оградѣ Казанскаго монастыря молебное пѣніе заканчивается, крестные ходы возвращаются по своимъ церквамъ, а чудотворная икона вносится въ Казанскій монастырь, гдѣ послѣ краткаго перерыва совершается торжественное всенощное бдѣніе съ чтеніемъ акаѳиста Божіей Матери. Стеченіе богомольцевъ въ монастырѣ въ этоъь день бываетъ громадное. ■ всенощное, бдѣніе, обычно отправляемое самимъ Архіепископомъ, продолжается далеко за полночь, при чемъ каждый •огомолецъ удостаивается быть помазаннымъ св. елеемъ са



1258мимъ Владыкою. Изъ Казанскаго монастыря чудотворная икона переносится йъ базйрную часовню, въ Каѳедральный соборъ, а затѣмъ, согласно особому расписанію, по всѣмъ приходскимъ и безприходнымъ храмамъ, оставаясь въ первыхъ не болѣе трехъ дней, въ теченіе которыхъ сопровождающіе икону монахи стараются обойти дома всѣхъ прихожанъ данной церкви; а. такъ какъ днемъ всего этого сдѣлать не представляется возможнымъ, то хожденіе съ иконою совершается и ночью до самой ранней литургіи и, так. образомъ, за. все время пребыванія св. иконы въ гор. Тамбовѣ не бываетъ не только дня. но и часа, когда, бы икона, исключая время службы, стояла въ запертомъ храмѣ за отсутствіемъ желающихъ принять ее у себя въ домѣ. Всякій изъ гражданъ почитаетъ для себя особымъ счастіемъ принять въ свой домъ Небесную Гостью и помолиться предъ Нею вмѣстѣ съ своею семьею. Поэтому едва оканчивается церковная служба—всенощное бдѣніе или литургія, какъ очередного іеромонаха обступаютъ просителѣ съ убѣдительною просьбою осчастливить ихъ домъ своимъ посѣщеніемъ... И нужно удивляться той терпѣливости и благодушію, съ какими монашествующіе выслушиваютъ просителей, съ полною готовностію удовлетворить желаніе каждаго. Особенно этими качествами отличался всегда извѣстный тамбовцамъ Вышенскій іеромонахъ Анастасій; почти сорокъ лѣтъ онъ неизмѣнно сопровождалъ чудотворную икону и въ Тамбовъ и но селамъ тамбовской епархіи; несмотря на усталость, онъ всегда былъ привѣтливъ, вт> обращеніи со всѣми ласковъ и къ исполненію своихъ обязанностей сего тяжелаго послушанія относился съ полною любовію и сердечностію... При своемъ преклонномъ возрастѣ, онъ повидимому не зналъ усталости и поражалъ всѣхъ своею бодростію и подвижностію...Ежегодное посѣщеніе Тамбова Вышенскою иконою Божіей Матери, начиная съ 1871 г., укрѣпило въ гражданахъ 



1259твердую вѣру, что городъ ихъ находится йодъ особымъ покровительствомъ Царицы Небесной. Всѣми давно замѣчено, что съ прибытіемъ иконы—Тамбовъ осѣняетъ всегда благораствореніе воздуха: весеняя засуха, смѣняется дождями, холодное безведріе—теплыми ясными днями... Въ 1892 году городъ Козловъ посѣтила холерная эпидемія, унесшая въ могилу до тысячи человѣческихъ жертвъ; въ Тамбовѣ-же, несмотря на близость разстоянія и постоянныя сообщенія съ Козловомъ, не было ни одного случая заболѣванія. Наука (медицина) приписываетъ это явленіе вліянію хорошей питьевой воды въ Тамбовѣ, а вѣрующее сердце—заступничеству Царицы Небесной...Такимъ образомъ почти пяти десяти лѣтній періодъ времени не изгладилъ изъ памяти гражданъ чувства благодарности къ Царицѣ Небесной, защитившей ихъ нѣкогда отъ губительной язвы. Пройдутъ года, смѣнятся поколѣнія за поколѣніемъ, а ежегодное посѣщеніе Тамбова чудотворною иконою Божіей Матери изъ рода въ родъ будетъ напоминать тамбовцамъ, что много можетъ моленіе Богоматери ко благосердію Владыки, что всемощна Она оградить насъ отъ всѣхъ бѣдъ и напастей, и что крѣпкая вѣра и усердная молитва Царицѣ Небесной—лучшіе наши спутники и помощники въ этой земной жизни... *), Протоіерей Алексѣй Цвѣтаевъ.

®) Настоящій очеркъ составленъ на. основаніи письменныхъ доку
ментовъ и разсказовъ многихъ пережившихъ тамбовскую холеру типъ 
особенно Григорія Ив. Гукина и потомств. почетн. гражд. Василія Михаил. 
Аносова, изъ которыхъ послѣдній, при впечатлительности своего харак
тера, отличался прекрасною памятью мѣстныхъ историческихъ событій
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холеры, бывшей въ Тамбовѣ въ 1871 г.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1917 годъ
на еженедѣльный журналъ.

„Церковный I.
1 ѣстникъ"

Годъ изданія ХЫІІ-й. «Церковный Вѣстникъ» издает
ся Миссіонерскимъ Совѣтомъ при Со. Синода., по весьма ши
рокой программѣ, съ иллюстраціями. В» программу жур
нала войдутъ' 1) Церковныя и государственныя мѣропрія
тія, распоряженія, указы, опредѣленія, законы и т. п.—по 
религіознымъ и особенно по миссіонерскимъ дѣламъ. 2) 
Вопресы православныхъ миссій: протмвосектант., протмвѳ- 
раскольвичеек., протявоинеслаиноі, противоеврейской, 
иротивомагометан.,противоя8ычйск ,протнвосоціалистическ., 
противоатестичесжой и миссій заграничныхъ. 3) Обсу
жденіе, съ правосл. т. зр., всѣхъ протввоцерковпыхъ явле
ній. 4) Разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ Вѣры и Церкви, 
а равно и вопросовъ государственной, общественной, семей
ной и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкос
новенія ихъ съ ученьемъ Православной Вѣры и жизнью 
Православн. Церкви. 5) Вопросы жизни епархіальной и 
церковно-приходской; вопросы пастырства и наствы. 6) 
Вопросы духовной и церковной школы. 7) Обозрѣніе со
временной прессы. 8) Библіографія и критика. $) Почтовый 
ящикъ: отвѣты на запросы читателей. 10) Объявленія.

Къ сотрудничеству въ журналѣ приглашены лучшія 
богословскія и миссіонерскія силы православнаго пастыр
ства и паствы. Журналъ будетъ выходить еженедѣльно 
и только въ лѣтніе мѣсяцы нѣсколько рѣже, но зато въ 
увеличен. объемѣ. Годовая цѣна журнала пять руб., за 
*/» года 3 руб., съ доставь, и перееыл., Заграницу 7 р. 
Адресъ редакціи и конторы журнала: „ Петроградъ, Васильев
скій Островъ 11 лин., д. 52. Тел. 487-67.а Подписка 
принимается и въ конторѣ журнала—ежедневно съ 2 — 6 
час. дня н во всѣхъ большихъ книжн. магазинахъ. Лите
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ратурный матеріалъ для „Церк. Вѣст.“ направлять по 
адресу редакціи журнала; статьи д. б. написаны четко 
и на одной сторонѣ листа. Редакція ииѣтъ право измѣ
нять и сокращать статьи, не нарушая ихъ смысла. Статьи, 
отмѣченныя авторами: ,платная*,  оплачиваются по усмот 
рѣнію Редакціи, а безъ озиачен. помѣтки считаются 
безплатными. Непригодныя къ печатанію статьи не воз
вращаются. Редакція открыта ежедневно съ 2—4 час. 
дня. Редакторъ иЦерковнаго Вѣстника*  членъ Государ
ственнаго Совѣта и Мисвіоиерскаго Совѣта при Св. Синодѣ 
профессоръ протоіерей Тимоши Ивановичъ Буткевичъ.

Открыта подписка на 1917 годъ 
на издаваемый Всероссійскимъ Александро-Невскимъ Брат

ствомъ трезвости
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ-ГАЗЕТУ

(Ранѣе Лрезвая Жизнь"*).
ІП-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Оставаясь вѣрнымъ «своиной своей задачѣ - по мѣрѣ 
силъ освѣщать родную жизнь въ ея дѣйствительности ж 
въ ея идеалахъ—вашъ журналъ-газета не можетъ пройти 
мимо тѣхъ указаній, которыя властно диктуются пережи
ваемымъ моментомъ, какъ блвжайшая и болѣе конкрет
ная задача для нашеге изданія.

Вторая великая Отечественная вейна всколыхнула 
весь міръ; всколыхнула и необъятную Россію. Закрытіе 
винной монополіи отрезвило народъ и остро обозначила 
новые пути трезвой жизни, трезвыхъ запросовъ и стре
мленій. Наши доблестные союзники и нажн враги уже 
теперь дѣятельна подготовляются къ будущему устрой
ству своей грядуще*  новей «мирной» жизни, чтобы не
бѣдный миръ не засталъ нхъ врасплохъ.

Пора к мамъ подумать о томъ же.
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„Родная Жизнь*  одну изъ главныхъ цѣлей своей 
работы и видитъ въ томъ, чтобъ заранѣе, но мѣрѣ воз
можности, объединить всѣхъ работниковъ, сообща выяс
нить всѣ спорные вопросы и расчистить путь для свя
той, отвѣтственной работы по закрѣпленію трезвости, 
просвѣщенію и экономической организаціи русскаго на
рода.

Въ этихъ видахъ при одномъ изъ первыхъ номеровъ 
журнала будетъ разослана анкета съ подробнымъ пере
численіемъ вопросовъ для выясненія нуждъ и потребно
стей мѣстныхъ обществъ и работниковъ,—и хочется вѣ
рить, что всѣ: священникъ, учитель, земскій работникъ, 
читатель,—всѣ, кому дорога родина, откликнутся на 
призывъ и серьезно, вдумчиво отнесутся къ отвѣтамъ, 
которые несомнѣнно помогутъ разобраться въ этомъ слож
номъ вопросѣ и уяснить: что нужно сдѣлать, что сдѣлано, 
какъ сорганизоваться не только при работахъ трезвен- 
ныхъ организацій, но и при открытіи приходскихъ и 
народныхъ домовъ, кооперативовъ, библіотекъ, при под
борѣ книгъ, при организаціи чтеній, лекцій, с.-хозяй
ственныхъ обществъ ит. д.

Поэтому въ журналѣ помимо широко открытаго от
дѣла отвѣтовъ на разные вопросы, возникающіе на мѣ
стахъ, будутъ печататься всѣ законы и распоряженія 
правительства, касающіеся трезвенно-проевѣтительныхъ 
организацій, съ ихъ разъясненіями.

Чтобы хоть отчасти журналъ могъ замѣнить газету, 
въ „Родной Жизни" будутъ помѣщаться въ каждомъ 
номерѣ: 1) Передовая статья о текущихъ явленіяхъ рус
ской жизни, 2) „По Россіи*,  3) Трезвенное и духовно
просвѣтительное дѣло въ средѣ рабочаго класса въ Рос
сіи, 4) Зарубежное трезвенное и просвѣтительное движе
ніе и организаціи, 5) Военный обзоръ,., и рядъ другихъ 
мелкихъ статей.

Журналъ „Родная Жизнь’ съ 1917 года, во испол
неніе постановленія Всероссійскаго Съѣзда практическихъ 
дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ, становится объеди
няющимъ органомъ для всѣхъ трезвенно-просвѣтитель- 
ныхъ организацій и всѣхъ обществъ, союзовъ, братствъ, 
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преслѣдующихъ культурно-просвѣтительныя цѣли среди 
народа и городскихъ жителей.

Въ то время, какъ вздорожаніе бумаги и типограф
скихъ работъ побудило всѣ изданія поднять подписную 
цѣпу, „Родная Жизнь*,  по желанію членовъ Братства, 
будетъ выходить по прежней цѣпѣ—ТРИ рубля въ годъ.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія, по примѣру 
прошлаго года, будутъ даны: 12 книжекъ трезвенной 
библіотеки и продолженіе Трудовъ Всероссійскаго Съѣзда 
практическихъ дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ.

Адресъ редакціи; Петроградъ, Обводный каналъ, 116.

Редакторъ Прот. П- Миртовъ-

Открыта подписка на 1917 годъ 
на ежемѣсячный журналъ 

„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА"
(XVII-й годъ изданія).

издаваемый Всероссійскимъ Александро-Невскимъ Брат
ствомъ трезвости.

Журналъ стремится дать своимъ подписчикамъ на
ряду съ интереснымъ художественнымъ чтеніемъ мате
ріалъ для выработки жизненнаго христіанскаго міропони
манія и правильной расцѣнки явленій окружающей жизни.

Въ отдѣлѣ церковно-богословскомъ, помимо положи
тельнаго выясненія жизненной стороны главныхъ, основ
ныхъ началъ церковпо-богословскаго вѣдѣнія, значитель
ное мѣсто будетъ отведено статьямъ апологическаго ха
рактера, приспособительно къ потребностямъ учащихъ и 
учащихся въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ отдѣлѣ религіозно-философскомъ найдутъ въ до
ступной формѣ свое освѣщеніе по возможности всѣ наи
болѣе яркія проявленія религіозно-философской мысли 
и тѣхъ религіозныхъ исканій, которыя находятъ свое от
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раженіе какъ въ новѣйшей художественной литературѣ,такъ 
и вообще въ сознаніи современнаго общества. Чтобы дать 
священнику живую нить злободневныхъ темъ для его во
скресныхъ и праздничныхъ бесѣдъ съ церковной каоедры 
и въ народныхъ аудиторіяхъ,—редакція въ этомъ отдѣлѣ 
будетъ помѣщать проповѣдническія мнньятюры и конспек
тивный обзоръ тѣхъ жизненныхъ уроковъ, какіе даются 
евангельскими или апостольскими чтеніями на воскрес
ные и праздничные дни.

Въ отдѣлѣ историко-литературномъ будутъ печататься 
уже имѣющіяся въ портфелѣ редакціи воспоминанія, за
писки, неизданныя письма, біографіи замѣчательныхъ 
свѣтскихъ и духовныхъ лицъ съ портретами и автографа
ми, историческія изслѣдованія, историческія повѣсти и т. д.

Отдѣлъ художественной беллетристики, кромѣ ори
гинальныхъ произведеній русскихъ писателей, дастъ рядъ 
кереводовъ выдающихся писателей нашихъ доблестныхъ 
союзниковъ: здѣсь же найдутъ мѣсто критическіе очерки 
съ оцѣнкой не только отдѣльныхъ книгъ, но и цѣлыхъ 
литературныхъ теченій.

Въ отдѣлѣ общественной хроники дано будетъ освѣ
щеніе втъ лица Вѣчнаго Свѣта и Истины болѣе выпук
лымъ явленіямъ какъ церковной, такъ и всей обществен
ной жизни.

Поскольку правда Неба должна воплощаться въ 
разныхъ формахъ соціально-экономическаго быта и жизни 
людей,—постольку къ этому отдѣлу будутъ примыкать 
статьи по вопросамъ педагогики, гигіены, экономики, 
народнаго здравія, трезвости, сельвкаго хозайства и т. п.

Попрежнему будутъ вестись отдѣлы: „Церковное обо
зрѣніе „Обзоръ военныхъ дѣйствій“ и „Отголоски жи
зни и литературы*.

Въ иочтовомъ ящикѣ редакціи будутъ дажаться от
вѣты на письма читателей я справки по юридическимъ 
вопросамъ.
Кромѣ 12 книжекъ журнала, в» которыхъ свыше 2000 
жтраницъ, журналъ дастъ первымъ 3000 подписчикамъ 

книгу
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а) ВОЙНА И ВЪРА И. И. Ювачева
(продолженіе приложенія, даннаго въ 1915 году), 

и 6) УРОКИ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРІИ прот. Д. Г. Троицкаго 
(продолженіе приложенія, даннаго въ 1916 году).

Въ то время какъ вздорожаніе бумаги и типографскихъ 
работъ побудило всѣ изданія поднять подписную цѣну, 
„Отдыхъ Христіанина*,  отвѣчая желанію членовъ Брат
ства. будетъ выходить по прежней подписной цѣнѣ (4 руб- 
&ъ годъ), въ прежнемъ объемѣ и по прежней, расширенной 
еще съ 1916-го года, программѣ.

Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный каналъ: 116.
Редакторъ Прот. П. Миртовъ.

Открыта подписка на 1917-й годъ на ежемѣсячный бо- 
гословсній и проповѣдническо-богослужебный журналъ 

вступающій въ пятый годъ существованія

,-ШПОВШИЧШІЙ ЛИСТОКЪ" 
съ 

..ПАСТЫРСКИМЪ ЧТЕНІЕМЪ".
Программа «Проп. Листка»', поученія на всѣ воскресные 
дни года, на великіе и малые праздники; поученія о 
важнѣйшихъ предметахъ вѣры и нравственности (въ си
стематическомъ порядкѣ); поученія на требы и на разные 
случаи приходской практики. Въ «.Паст. Чт.» помѣщаются 
статьи по церк.-обществ. вопросамъ; обозрѣніе журналовъ 
и выдающихся явленій войны: руководящія указанія по 

церков. уставу на каждый иѣсяцъ (по днямъ).

Каждая книжка журп. заключаетъ 4—5 печ, аистовъ. 
Журналъ разсылается задолго до 1-го числа того мѣсяца, 
на какой предназначаются проповѣди. Бъ виду этого 
редакція настойчиво проситъ подписываться заблаго

временно.
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Подписная цѣна журнала—три руб. въ гвдъ. Подписной 
годъ съ 1-го января. Годовые экз. журн. за 1914, 1915 
и 1916 г.г. по два рубля; за 1913 г. журн. разошелся.

Изъ отзывовъ мчати о журналѣ. «Проп. Д.»—рѣд
кій, на рѣдкость цѣнный духовный журналъ... Разсматрн- 
ваемыйвъ проповѣдяхъ вопросъ почти всегда затрагивается 
оъ вовершенно новой стороны... Это, поистинѣ, рѣчь отъ 
сердца къ сердцу, и въ этой рѣчи слышится глубочайшее 
благоговѣніе къ Богу и нѣжное, кроткое участіе къ ближ
нему... Статьи «Иаст. Чт.» должны быть интересны не 
только для пастыря, но и для всякаго образованнаго 
человѣка». («Вѣра и Разумъ» 1915 г. Ле 1) *Прѳп.  Л.» 
представляетъ собою знаменательное явленіе въ области 
русской проповѣднической литературы..., новое живое 
теченіе русской популярной проповѣди. Живая реальная 
жизнь пробиваетъ здѣсь себѣ русло опредѣленно и настой
чиво» («Христіанинъ» 1915 г., мартъ). «Поученія «Проп. 
Л.» кратки, просты и содержательны... Кто любитъ 
самъ работать надъ проповѣдями, тому проповѣди «Листка» 
даютъ темы для проповѣдей; кто желаетъ научиться 
живому слову, тому проповѣди даютъ легко усвояемый 
матеріалъ. Кто привыкъ читать готовыя проповѣди, можетъ 
быть увѣренъ, что проповѣдь будетъ понята всякимъ 
простецомъ» («Ряз. Еп. В.» 1915 г., № 10).

Редакторъ проф. Кіевской дух. Академіи
М. Скабаллановичъ. 

Издатель преподаватель Кіевской семинаріи А. Іроицкій. 
АДРЕСЪ: Кіевъ, редакція журнала «Проповѣдническій

Листокъ».

Въ редакціи «Проповѣдническаго Листка» принимается 
подписка на серію изъ 12-ти книгъ «Христіанскіе празд
ники*  подъ редакціей проф. Кіевской духовн. Академіи 

М. Скабаллановича.
Задача изданія—дать всестороннее и возмоясно полное 
освѣщеніе каждаго изъ великихъ (пока дванадесятыхъ)
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праздниковъ со всѣмъ его богослуженіемъ: дается весь 
славянскій текстъ богослуженія съ переводомъ и подробными 
объясненіями, кромѣ того, исторія событія и его праздно
ванія, святоотеческое ученіе о праздникѣ и его значе

ніи, р.—католическая служба.

Все изданіе разсчитано на сто и болѣе печатныхъ листовъ 
(болѣе 1600 стр.). Въ напечатанныхъ шести книгахъ (о 
праздникахъ: Рождествѣ Пр. Богородицы, Воздвиженіи, 
Введеніи, Рождествѣ Христовомъ, Пятидесятницѣ и 
Успеніи) около 60 печатныхъ листовъ (болѣе 900 стр.). Эти 
книга высылаются тотчасъ по полученіи подписной платы.

Подписная цѣна за всю серію 12-ти книгъ—пять рублей; 
по прекращеніи подписки цѣна будетъ удвоена (десять 

рублей).

Изданіе «Христіанскіе Праздники» Святѣйшимъ Синодомъ 
одобрено въ качествѣ учебнаго пособія при преподаваніи 
литургики въ духовныхъ семинаріяхъ («Прих. Лист.» 

отъ 15 іюня 1916 г.).

Изъ отзывовъ печати о «Христ. Праздн > «Мы на
дѣемся, что редакція доведетъ до конца это доброе дѣло, 
заслуживающее по своему жизненно-практическому зна
ченію самаго широкаго сочувствія <о стороны не только 
духовенства, но п всѣхъ вѣрующихъ кр.угхавъ нашего 
общества-» («Церковныя Вѣдомости» 1916 г,, У» 36). 
«Здѣсь и исторія, и философія, и экзегетика, и гомиле
тика, и каноника, и патристика, и поэзія.—а надъ всѣмъ 
этимъ свѣтъ милующей, спасающей вѣчной Божіей прав
ды!» Гавріилъ, Еписконъ Аккерманскій. «Для пастырей 
такая книга положительно должна быть настольной» 
(«Приходская жизнь» 1916 г, іюнь). «До сихъ поръ въ 
нашей литературѣ не появлялось ничего равнаго» («Донск. 
Еп. Вѣд.» 1915 г., «N5 12), «Нельзя не выразить поже
ланія, чтобы «Хр. Пр.» проникли во всѣ христіанскіе 
дома, народныя школы, среднія и низшія учебныя заве
денія и вообще всюду, гдѣ есть читающій людъ» («Ирк. 
Еп. Вѣд » 1916 г., № 2).
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Открыта подписка на 1917 г.
(82-й г. изданія).

Духовно-литературный иллюстрированный журналъ.

Издается съ 1885 года. ПРОБНЫЙ № ВЫСЫЛАЕТСЯ ЗА
20 КОП.' -Ф- Одобренъ всѣми вѣдомствами.

№№ ЖУРНА- - 
ЛА, большого 
формата, въ 
обложкахъ до і

ст.текстаизвѣст- Г Г 
ныхъ духовн. п | 

и свѣтскихѣ пи- іі | 
сатѳлѳй, свыше 

иллюстрацій,отража
ющихъ духовно-нрав- 
ств. жизнь прошлаго 

и настоящаго.

Кромѣ №№ журнала будутъ даны безплатныя прложѳнія, а именно:

РПІіРЙНІГ ^ПЧИНГНіЙ 0 РУССКИХЪ праведникахъ послѣднихъ вѣ- 
иІИІГПіІІІ. У и 1Я П и ПIИ ковъ, еще не прославленныхъ
Церковью,но ждущихъ своего прославленія, при
надлежащее перу извѣстнаго современнаго ду

ховнаго писателя публициста

» іш «жи і» ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ:

Е. ПОСЕЛЯНИНА

ПРАВЕДНИКИ ПОСЛѢДНИХЪ ВѢКОВЪ
ДОШІПГГ большого формата, представляющихъ собою разсказы о 
ІіПЙІ Г) множествѣ праведныхъ русскихъ людей(съ XVII в. по на
ши ..■’иіГгГёіф! не канонизованныхъ, но память которыхъ почитается 
народомъ и во многихъ изъ которыхъ онъ видитъ чудотворцевъ.

•-----Продолжая принятый на себя трудъ дать своимъ читателямъ -----ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО
------------ Редакція „Русскаго Паломника" въ 1917 году дастъ --------------

Й книгъ
больш. фомата

............ ТВОРЕНІЙ ВЕЛИКАГО СВЯТИТЕЛЯ нифн

БЕСѢДЫ НА ДНИ СВЯТЫХЪ.
„Бесѣды на дни святыхъ" св. I. Златоуста особенно умѣстны въ 

настоящее время; онѣ возбужд. въ читателѣ упованіе на Бога п пре
дохраняютъ отъ отчаянія. По своей художественности и глубокому со
держанію бесѣды эти неподражаемы.ПЕРВЫЯ 36 КНИГЪ полнаго совран. твореній
свыше 4.000 стран. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО

новые подписчики могутъ получить за доплату 12 
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Кромѣ того подписчики «Русскаго Паломника» могутъ получать за 
уменьшенную плату, а именно за 3 р. съ пересылкой.

КНИГЪ 
свыше 1.200 
стр. болып.

формата.

НОВЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

„историческій журналъ" подъ редакціей
ВЛ. П. ЛЕБЕДЕВА

За плату 3 р. съ пересылкой 
НОВЫЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬН. ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ 

„историческій ~ 
~ ЖУРНАЛЪ" 

подъ ред. Вл. П. Лебедева.
Задача „Историческаго Жур

нала"—путемъ живого, обильнаго 
и интереснаго чтенія знакомить 
читателей съ великимъ истори
ческимъ прошлымъ Россіи, по
черпать изъ него силу и бодрость 
въ переживаемое нынѣ нашей 
родиной тяжелое время, указывать 
тѣ святыя сокровища великаго 
русскаго народнаго духа, коими 
цѣльна, могуча и непобѣдима 
Россіяна свѣтлой дорогѣ предука
заннаго ея историческими судь
бами славнаго бытія. Тщательно 
подобранный, обильный истори
ческій матеріалъ, освѣщенный 
съ точки зрѣнія разумнаго, ши
рокаго націонализма—вотъ та 
программа, тотъ девизъ, котораго 
будетъ держаться нашъ новый 
„Историческій Журналъ". ХГ

ВЪ ПРИЛОЖЕНІИ
КЪ ЖУРНАЛУ

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ

Это большой трудъ Е. Посе
лянина представляетъ разсказы 
о множествѣ русскихъ людей, 
которые въ разнообразныхъ жи
тейскихъ условіяхъ достигли пра
ведности. Тутъ и „святѣйшій 
патріархъ" Никонъ и сонмъ мит
рополитовъ, архіепископовъ и 
епископовъ, основателей и стар
цевъ монастырей, молчальниковъ 
и затворниковъ, Христа ради 
блаженныхъ, городскихъ и сель
скихъ священниковъ и правед
ныхъ юношей, - недолгихъ гостей 
земли,—мірянъ и схимниковъ. 
Всѣ они—лучшій цвѣтъ церкви 
и въ нихъ сіяетъ неумирающее 
богатство духовной жизни рус
скаго народа.

на журналъ „РУССКІЙ ПАЛОМ-
П 'іЧЛИПИЧСІ Н'Ецд НИКЪ" со всѣми прилож. безъ
І8ѴДІІЛиПиіі ЦОПа дост. въ Петроградѣ 11 р. Съ 

дост. и пѳрес.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. Вь 2 срока: при ііодп. 6 р. 

и къ 1 іюля остальи. 6 р. Въ 3 срока: при поди. 4 р, къ 1 

апр. 4 р. и къ 1 іюля 4 р.
*

Редакторъ Е. А. Поповицкій. Издатель 11. II. Соикинъ.

Главная контора и редакція: Петроградъ, Стремянная, 12 соб. д-
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Открыта подписка на 1917 годъ.
на ежемѣсячный журналъ

„Христіанская Мысль“.
Журналъ ставитъ своей задачей отвѣчать на религіозные 

запросы, сомнѣнія и исканія современнаго русскаго общества, и 
содѣйствовать по мѣрѣ силъ выясненію въ его сознаніи подлинно 
христіанскихъ основъ жизни.

По своему руководящему началу «Христіанская Мысль» 
является органомъ православнаго самосознанія, одушевленнаго 
вѣрой въ жизненное значеніе Христова Евангелія. По журналъ 
будетъ въ то же время внимательно сл Ьдить за всѣми, по возмож
ности, религіозными движѳніями и настроеніями какъ въ Россіи, 
такъ и за ея предѣлами.

«Христіанская Мысль» имѣетъ въ виду не только лицъ бого
словски образованныхъ, но и широкіе круги русскаго общества. 
Этимъ будетъ опредѣляться и выборъ статей, п форма ихъ изло
женія .

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Прот. Аггеевъ К. М., 
Епископъ Андрей, Аскольдовъ С. А., проф. Бснешевичъ В. П. 
Бердяевъ II. А., проф. священ Боголюбовъ II. М., проф. Булга
ковъ С. И., проф. Верховскій II. В., Волжскій А. С., Германовъ 
В, проф. Дроздовъ 11. М , Добротворцевъ В II., Дурылпнъ С. II., 
проф. Завлтневичъ В. 3. проф. Зѣньк вскій В. В , Истоминъ М. 
II., Карташевъ А. В., Кожевниковъ В. А., проф. Кудрявцевъ II. 
П., Кузнецовъ Н Д , Лашиюковъ В. II., проф. Маккавейекій II. 
К., прот. Остроумовъ О., Покровскій А. И., проф. Поповъ И 
В., Прохаско О. II., проф. Рыбинскій В. Л. прот. Силинъ Д., 
проф. Скабаллановичъ М. И., свящ. Соловьевъ С. М., Соколовъ 
В. II., проф. Тарѣевъ М. М., проф. Т.ітл новъ Б. В, проф. Тихо
мировъ П. В, Троицкій А. Д., X ХЛ'въ И. Д., проф. Четзериковъ 
II. II., Экземплярскій В. И., Эрнъ В. ф. п друг.
Подписная цѣна на годъ 8 р., на полгода 4 р. Цѣ а от

дѣльнаго номера 1 руб.
Адресъ редакціи: Кіевъ, Волошская 4.

Редакторъ Издатель Василій Экземплярскій. 
Подробный проспектъ по требованію высылается безплатно

СОДЕРЖАНІЕ: I. Воспоминанія объ избавленіи г. Тамбова отъ
холерной эпидеміи въ 1871 году по молитвамъ гражданъ предъ Чудо
творною Выіііенскоіо иконою Божіей Матери. II. Объявленія.

Ис. об. редактора Ректоръ Семинаріи Протоіерей Н. Хмльтовъ.

Цензоръ Протоіерей Петръ Успенскій.

Печ. доз. 3 Декабря 1916 г. Типографія Губернскаго Правленія.


