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Годъ ХЬ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

22-го мая. № 21-й. 1899 года.

ВЫСОЧАЙШІЙ ПРИКАЗЪ.

Высочайшимъ Приказомъ по гражданскому вѣдомству 
отъ 2 апрѣля 1899 года, за № 19, произведены въ слѣдую
щіе чины преподаватели: 1) 1-го Тамбовскаго духовнаго 
училища Иванъ Рождественскій—въ коллежскіе совѣтники, 
со старшинствомъ съ 8 сентября 1898 года; 2) того же учи
лища Иванъ Яхонтовъ—въ надворные совѣтники, [со стар
шинствомъ съ 18 мая 1898 года; 3) Тамбовскаго епархіаль- 
паго женскаго училища Николай Спасскгй—въ надворные 
совѣтники, со старшинствомъ съ 4 октября 1897 года и 4) 
1-го Тамбовскаго духовнаго училища Павелъ Спасскій—въ 
коллежскіе секретари, со старшинствомъ съ 15 августа 
1892 года.
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Указъ Его Императорскаго величества, Самодержца Всерос
сійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода.

Преосвященному Георгію, Епископу Там
бовскому и Шацкому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: представлепный пред
сѣдателемъ Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта, 
отъ 7 апрѣля сего года № 2034, журналъ Совѣта за № 253, 
съ заключеніемъ по дѣлу о присвоеніи существующей въ 
селѣ Павловкѣ, Борисоглѣбскаго уѣзда, Тамбовской епархіи, 
церковно-приходской школѣ имени ея учредительницы, нынѣ 
умершей, княгини Елизаветы Григорьевны Волконской. При
казали: Принимая во вниманіе: 1) что для существующей въ 
селѣ Павловкѣ, Борисоглѣбскаго уѣзда, церковпо-приход
ской школѣ княземъ Михаиломъ Сергѣевичемъ Волконскимъ 
устроено зданіе и имъ же уплачиваются ежегодно 290 руб
лей въ жалованье учащимъ въ сей школѣ, въ томъ числѣ 
240 руб. учителю и 50 руб. законоучителю, а также доста
вляется изъ конторы князя все нужное для школы и 2) что 
па средства князя Волконскаго означенная школа имѣетъ 
существовать и въ будущемъ и по отзыву мѣстной школь
ной инспекціи названная школа можетъ быть отнесена въ 
учебномъ отношеніи къ разряду наилучшихъ церковно-при
ходскихъ школъ, Святѣйшій Сѵподъ, согласно заключенію 
Училищнаго при немъ Совѣта, опредѣляетъ: существующей 
въ селѣ Павловкѣ, Борисоглѣбскаго уѣзда, церковно-приход
ской школѣ присвоить имя учредительницы сей школы, нынѣ 
умершей, княгини Елизаветы Григорьевны Волконской; о 
чемъ увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Апрѣля 26 
дня 1899 года. За оберъ-секретаря Осѣцкій, за секретаря 
И. Борзецовскій.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объявлена благодарность Епархіальнаго На
чальства.

1. Попечителю церкви села Добринскихъ Выселокъ, 
Усмапскаго уѣзда, крестьянину Николаю Остроухову за по
жертвованіе въ пользу церкви утвари на сумму 125 руб.

2. Приказчику конторы Удѣльнаго вѣдомства мѣщанину 
Ивану Андрееву за пожертвованіе въ ту же церковь цер
ковной утвари на 100 руб.

3. Крестьянамъ села Кулябовки, Борисоглѣбскаго уѣзда: 
волостному старшинѣ Тимофею Смольякову за пожертвованіе 
150 руб., Михаилу Смольякову за пожертвованіе 100 руб., 
Михѣю Кулаеву за пожертвованіе 100 руб , Семену Кани
щеву за пожертвованіе 100 р., Петру Смольякову за пожерт- 
вовапіе 100 р., Тимофею Мусоринѵ за пожертвовапіе 50 р. 
и священнику сего села Іакову Воронову за пожертвовапіе 
25 р.—всѣми въ пользу новостроюіцагося приходскаго храма.

Открыты церковно-приходскія попечительства
въ селахъ:

1. Апуіпкѣ, Шацкаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ 
дѣйствительнаго студепта Леонида Смолдовскаго съ 4-мя 
членами.

2. Запалатовѣ, Борисоглѣбскаго уѣзда, подъ предсѣда
тельствомъ священника Копстаптипа Никольскаго съ 3-мя 
членами.

3. Паревкѣ, Кирсановскаго уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ священника Михаила Успенскаго съ 10-ю членами.
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Присоединены нъ православію.
Изъ магометанскаго вѣроисповѣданія.

Рядовой изъ крестьянъ Пензенской губерніи Инсар- 
скаго уѣзда, деревни Пензятки, Сатдыкъ Резеповъ, съ наре
ченіемъ при крещеніи имени „Александръ",—священникомъ 
болі личной, г. Тамбова, церкви Петромъ Знаменскимъ.

Крестьянинъ сельца Сургоди, Спасскаго уѣзда, Абдулъ 
Малекъ Сулеймановъ Пузняковъ, съ нареченіемъ при кре
щеніи имени Алексѣй,—священникомъ с. Сасова, Елатом- 
скаго уѣзда, Михаиломъ Глазуновымъ.

Рядовой изъ крестьянъ Рязанской губерніи, Касимов
скаго уѣзда, с. Коверскаго Изотулла Абдулинъ Баюковъ, съ 
пареченіемъ при крещеніи имени „Александръ",—священ
никомъ тюремной, г. Борисоглѣбска, церкви Іоанномъ Ко
бяковымъ.

Изъ католическаго вѣроисповѣданія.

Австрійскій подданный Кириллъ Антоновъ Германъ— 
священникомъ с. Балыклея, Кирсановскаго уѣзда, Ѳомою 
Введенскимъ.

Крестьянская дѣвица Виленской губерніи, Опімянскаго 
уѣзда, застѣнка Ажугеръ Розалія Захарьевская—священни
комъ с. І'рязнуши, Тамбовскаго уѣзда, Василіемъ Смир
новымъ.

Изъ лютеранскаго вѣроисповѣданія.

Жена мѣщанина г. Моршанска Марія Андреева Ива
нова—священникомъ села Большаго Ломовиса Михаиломъ 
Ястребовымъ.

Изъ іудейскаго вѣроисповѣданія.

Рядовой Юхновскаго резервнаго баталіона изъ мѣщанъ 
Окорниіцскихъ, Кіевской губерпіи, Липовецкаго уѣзда, Гдаль
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Зиммановъ Бопдеръ - священникомъ Соборпой г. Моршапска 
церкви Петромъ Агатовымъ, съ нареченіемъ при крещеніи 
новообращенному имени „Николай14.

А К Т ТЕ>

1899 года января 20 дня. О.о. депутаты общеепархі
альнаго съѣзда духовенства Тамбовской епархіи, собравшись 
въ законномъ количествѣ, по принесеніи молитвы Св. Духу, 
избрали открытою подачей голосовъ на должность предсѣда
теля съѣзда священниковъ о. Алексѣя Щеглова и о. Ѳеодора 
Малицкаго и на должность дѣлопроизводителей съѣзда: свя
щенниковъ—о. Георгія Басова, о. Іоанна Ландышева и о. 
Владиміра Предтеченскаго, каковыя лица по закрытой бал
лотировкѣ и оказались избранными. Постановили: актъ сей 
вмѣстѣ съ баллотировочнымъ спискомъ представить на бла
гоусмотрѣніе Его Преосвященства.

Подлинный подписали: священники: Алексѣй Щегловъ, 
Іоаннъ Кошеляевскій, Димитрій Благовѣщенскій, Павелъ Ар
хангельскій, Гавріилъ Соколовъ, Іоаннъ Марковъ, Василій 
ІІогостовскій, Іоаннъ Алабовскій, Алексѣй Цвѣтаевъ, В. Гла
зуновъ, Іоаннъ Виндряевскій, Іоаннъ Островскій, Николай 
Успенскій, Ѳеофанъ Рязанскій, Василій Орловъ, Іоаннъ Люб- 
винъ, Александръ Яхонтовъ, Василій Волковъ, Василій Да
ниловъ, Іоаннъ Львовъ, Павелъ Щеголевъ, Василій Орфеевъ, 
Ѳеодоръ Малицкій, Димитрій Грибаповскій, Навелъ Базилевъ, 
Александръ Андреевъ, Василій Херувимовъ, Александръ Дуб
ровскій, Іоаннъ Смирновъ, Михаилъ Розановъ, Василій Рож
дественскій, Владиміръ Предтеченскій, Алексѣй Успенскій, 
Матвѣй Лукинъ, Василій Уметскій, Алексѣй Кобяковъ, Петръ 
Софійскій, Василій Разумовъ, Николай Лавровъ, Іоанпъ Лан- 
дышевъ, Петръ Конобѣевскій, Прокопій Сохранскій, Миха
илъ Румянцевъ, Семенъ Твердовъ, Василій Морозовъ, Ми- 



— 300 —

хайлъ Зоринъ, Василій Сергіевскій, Василій Полянскій, Гри
горій Богословскій, Іоаннъ Весновскій и Георгій Басовъ.

На семъ резолюція Его Преосвященства. Избранныя 
лица утверждаются въ своихъ должностяхъ, т. е. свягц. 
Алексѣй Щегловъ предсѣдателемъ, а св*  Георгій Пасовъ дѣло
производителемъ. Но такъ какъ дѣлъ на съѣздѣ будетъ не 
мало, то и священники; Ландышевъ и Владиміръ Предтечен
скій ддлжны помогать о. Басову. 20 янв. 1999 г.

Е. Георгій.

СПИСОКЪ
лицъ баллотировавшихся на должность предсѣдателя и дѣло
производителей общеѳпархіальнаго съѣзда духовенства Там 

бовской епархіи 20 января 1899 года.

Имена и фамиліи.
А) На должности предсѣдателя:

ИЗБИР. 1ІЕИЗВ

1. Священникъ о. Алексѣй Щегловъ 36 15
2. Священникъ о. Ѳеодоръ Малицкій . 34 17
В) На должность дѣлопроизводителя:
1. Священникъ о. Георгій Басовъ 34 17
2. Священникъ о. Іоаннъ Ландышевч, . 43 ' 8
3. Священникъ о. Влад. Предтеченскій . 33 18

ПРОТОКОЛЫ
епархіальнаго съѣзда духовенства Тамбовской епархіи ян

варской сессіи 1899 года.
20 января вечернее засѣданіе

О.о. депутаты были всѣ налицо.
№ 1. Слушали словесное заявленіе о. предсѣдателя 

съѣзда священника Алексѣя Щеглова о томъ, что за смертью 
члена ревизіонной комиссіи при епархіальномъ женскомъ
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училищѣ, священника Алексѣя Резопова и за выбытіемъ 
члена ревизіонной комиссіи при семинарскомъ общежитіи 
священника Михаила Глазунова, надлежитъ избрать одного 
члена въ ревизіонную комиссію при епархіальномъ женскомъ 
училищѣ, а другого члена въ ревизіонную комиссію при се
минарскомъ общежитіи.

Постановили: членомъ ревизіонной комиссіи по епархі
альному женскому училищу назначить священника Василія 
Архангельскаго, а членомъ ревизіонной комиссіи по семи
нарскому общежитію назначить священника Василія Сергі
евскаго.

№ 2. Слушали прошеніе бывшаго чиновника Тамбов
ской духовной консисторіи, коллежскаго секретаря Алексѣя 
Исаевича Никольскаго на имя Его Преосвященства, въ ко
торомъ онъ, Никольскій, въ виду его продолжительной служ
бы въ консисторіи и въ епархіальномъ женскомъ училищѣ, 
и его болѣзненнаго состоянія въ послѣднее время и за не
имѣніемъ средствъ къ содержанію, проситъ Его Преосвя
щенство предложить духовенству епархіи назначить ему съ 
семьей постоянное ежегодное пособіе или изъ своихъ средствъ, 
или—же изъ другихъ епархіальныхъ источниковъ. Резолюція 
Его Преосвященства: „предложить съѣзду духовенства не 
найдетъ ли оно возможнымъ помочь просителю или едино
временно, или черезъ положеніе ежегодной пенсіи",.

Постановили: за неимѣніемъ такихъ свободныхъ суммъ, 
изъ которыхъ можно было—бы выдать пособіе господину 
Никольскому, съѣздъ о.о. депутатовъ духовенства, при всемъ 
своемъ желаніи, не находитъ возможнымъ удовлетворить его 
просьбу, какъ единовременнымъ, такъ и постояннымъ посо
біемъ.

№ 3. Слушали прошеніе священника села Мордвиновки 
Кирсановскаго уѣзда Іоанна Курганскаго, въ которомъ онъ, 
объяснивши о своемъ бѣдственномъ состояніи по случаю по
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жара и расходовъ на лѣченіе во время продолжительной бо
лѣзни его дочери—Серафимы, нынѣ умершей, проситъ осво
бодить его отъ платы въ епархіальное женское училище за 
содержаніе другой его дочери—Анны за второе полугодіе 
настоящаго 1898/ѵ учебнаго года.

Постановили: такъ какъ священникъ Іоаннъ Курганскій 
получилъ страховую премію послѣ пожара, то просьбу его 
отклонить.

№ 4. Слушали прошеніе священника села Борисовки 
Лебедянскаго уѣзда Петра Лачинова, въ которомъ опъ про
ситъ разрѣшить ему въ силу § 27 уст. пенсіонной кассы 
перейти изъ участниковъ кассы 3 разряда въ участники 2 
разряда съ уплатой причитающейся недостающей суммы съ 
процентами за всѣ прошедшіе года (съ 1891 года).

Постановили: объявить священнику Петру Лачинову, 
что онъ можетъ перейдти изъ участниковъ пенсіонной кассы 
3 разряда въ участники кассы 2 разряда со внесеніемъ по
мощнику благочипнаго недостающей суммы съ причитаю
щимися процентами за каждый годъ согласно § 27 устава 
кассы и съ причитающимися процентами на содержаніе 
правленія пенсіонной кассы.

Утреннее засѣданіе 21 января.

О.о. депутаты были всѣ па л ицо.
№ 5. Читали прошеніе вдовы священпика Маріи Воз

движенской объ исключеніи ея изъ членовъ пенсіонной кас
сы, такъ какъ опа послѣ смерти своего мужа не можетъ 
продолжать взпосовъ и при этомъ проситъ возвратить ей всѣ 
внесенныя за восьмилѣтній періодъ времени деньги.

Постановили: препроводить прошеніе Воздвиженской въ 
правленіе пенсіонной кассы, которая завѣдуетъ возвратомъ 
взпосовъ лицамъ, имѣющимъ па это право по уставу, къ 
числу коихъ лицъ принадлежитъ и вдова Воздвиженская.

№ 6. Слушали докладъ епархіальному съѣзду духовен
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ства о. благочипаго 2 Тамбовскаго округа, священника Ми
трофана Никольскаго, въ которомъ онъ объясняетъ, что за 
1896 и 1897 г.г. норма количества свѣчъ (205 п. 33 ф.) 
въ общемъ церквами его округа выбрана изъ епархіальнаго 
завода съ излишкомъ въ 12 или 13 пудовъ, но въ частности 
10 церквей изъ 24-хъ недобрали до нормальнаго количества, 
вслѣдствіе бѣдности приходовъ. Въ виду того, что за упомя
нутые годы всѣмъ округомъ взято свѣчей болѣе общей нор
мы округа, о. Никольскій проситъ съѣздъ освободить отъ 
выборки свѣчей съ завода тѣ церкви, которыя не выбрали 
нормальнаго количества за 1896 и 1897 г.г.

Постановили: Такъ какъ норма въ х/і ф. свѣчей на 
одну мужскую душу назначена съѣздомъ самая минимальная» 
выборка каковой не можетъ затруднить даже весьма бѣдныя 
церкви, а посему и естественно, что въ благочинническихъ ок
ругахъ въ общемъ существуетъ и долженъ быть переборъ 
свѣчей съ завода противъ назначенной нормы, то просьбу 
о. благочиннаго Никольскаго отклонить.

(Продолженіе будетъ).

Отъ правленія пенсіонной кассы духовен
ства Тамбовской епархіи

„О.о. депутаты обіце-еиархіальнаго съѣзда, бывшаго въ 
январѣ мѣсяцѣ сего 1899 года, по вопросамъ, касающимся 
пенсіонной кассы духовенства Тамбовской епархіи, между 
прочимъ, постановили: 1) выдачу пенсій производить съ сего 
1899 года, въ видѣ опыта, въ половинномъ размѣрѣ т. е. 
по первому разряду выдавать 30 руб., по 2 разряду 20 р. 
и по третьему разряду 10 руб.; эту выдачу производить по 
полугодіямъ въ іюнѣ и декабрѣ каждаго года, согласно 72 
параграфу устава кассы, чрезъ благочинническіе совѣты; 2) 
®а жалованье служащимъ въ правленіи и на канцелярскіе
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расходы взыскивать вмѣсто 3°/о, какъ это было въ прошломъ 
1898 году, по 5% со взносимаго рубля.

Отъ редакціи Тамбовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей.

Отъ священника села Епанчина Козловскаго уѣзда Ми
хаила Елеонскаго поступило въ редакцію Тамбовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей пятьдесятъ одинъ рубль 80 коп., со
бранные имъ по приходу въ пользу пострадавшихъ отъ не
урожая прошлаго года. Деньги эти отосланы въ распоряже
ніе высокопреосвященнаго Арсенія, архіепископа Казанскаго.

Отъ книжнаго склада Тамбовско-Богоро
дичнаго Братства.

Книжный складъ Казанско-Богородичнаго Братства симъ 
объявляетъ, „что въ складѣ имѣется въ продажѣ экономи
ческій уголь для кадилъ; цѣна кружка 2^2 коп., при вы
пискѣ же сотни и болѣе кружковъ дѣлается уступка —4%; 
вѣсъ 100 углей безъ упаковки около 8 фуп.; пересылка па 
счетъ покупателей“.

СПИСОКЪ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи
Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Грачевки и Троицкихъ Росляй, Тамбов
скаго уѣзда, Сосновца, Козловскаго уѣзда, Раева, Моршап- 
скаго уѣзда, Циплякова, ПІацкаго уѣзда, при Николаевской 
церкви г. ИІацка, Куликова, Усмапскаго уѣзда, и при цер
кви поселка „Грязи,“ Липецкаго уѣзда.
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Діаконскія мѣста.
При церквахъ селъ: Кутли, Моршанскаго уѣзда, Ѳеодо- 

совой Поляны, Шацкаго уѣзда, Енкаева, Темниковскаго уѣзда, 
и при церкви поселка „Грязи" Липецкаго уѣзда.

Псаломщическія мѣста.
При церквахъ селъ: Димитріевщины, Тамбовскаго уѣз

да, Чурюкова, Козловскаго уѣзда, Вялсы и Потапьева, Ела- 
томскаго уѣзда, Бутырокъ и при церкви поселка „Грязи", 
Липецкаго уѣзда, Ольховки, и Богородицкаго, Усманскаго 
уѣзда, Троицкой Семеновки, Пущина и Глуховки Кирсанов
скаго уѣзда, Матызлей и Ардашева, Темниковскаго уѣзда.

Свободныя просфорническія мѣста.

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина, Верхней, 
Отормы и при Николаевской церкви с. Русскаго, Моршан
скаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кирсановскаго уѣзда, 
Частой Дубровы и Крутаго, Липецкаго уѣзда, ПІушпано- 
Ольшанки и Троицкой Дубровки, Козловскаго уѣзда, Старой 
Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасскаго уѣзда, Кото- 
рова, Сабурова, Квасьева и Адріановой Пустыни, Елатом- 
скаго уѣзда, Новочадова, Темниковскаго уѣзда, Кривокъ, 
Усманскаго уѣзда, Троицкой Дубровы и Грачевки, Тамбов
скаго уѣзда.

За смертію исключенъ изъ формулярнаго списка.
Священникъ села Космодаміанской слободы, Тамбов

скаго уѣзда, Василій Степановичъ Казанскій, 38 лѣтъ, окон
чилъ курсъ Тамбовской духовной семинаріи въ 1885 году 
по 2 разряду, въ 1888 году рукоположенъ во священника, 
состоялъ законоучителемъ мѣстной школы грамоты, въ семей
ствѣ оставилъ^жену Надежду Ѳеодоровну 28 лѣтъ и сына 
Ивана 4 лѣтъ.



— 306 —

ОБЪЯВЛЕНІЕ
1-го сентября 1899 г. открывается въ г. Саратовѣ об

ластная сельско-хозяйственная и промышленная выставка съ 
земскимъ отдѣломъ, устраиваемая Саратовскимъ губернскимъ 
земствомъ. Выставка будетъ состоять изъ слѣдующихъ отдѣ
ловъ: I земледѣліе, II животно-водство, III лѣсоводство, IV 
садоводство, V промысловая добыча естественныхъ произве
деній природы, VI обработка продуктовъ въ сельскомъ хо
зяйствѣ, ѴП кустарная и ремесленная промышленность, VIII 
заводская и фабричная промышленность. IX. пути сообще
нія, X. земскій отдѣлъ, XI. научный отдѣлъ, XII. строи
тельный отдѣлъ, XIII. художественный отдѣлъ. При выстав
кѣ будутъ испытанія и конкурсы земледѣльческихъ орудій, 
рабочаго скота и аукціоны, сообщенія, лекціи и бесѣды. 
Заявленія о допущеніи на выставку экспонатовъ принима
ются до 1-го іюня 1899 г. Мѣста подъ экспонаты будутъ 
распредѣляться въ порядкѣ поступленія заявленій и въ этомъ 
случаѣ предпочтеніе будутъ получать тѣ лица, кои подадутъ 
заявленія раньше указаннаго срока. Непортящіяся экспона
ты принимаются до 20 августа, а скотъ, птица и скоро пор
тящіяся вещи какъ напримѣръ овощи, плоды и т. и. за день 
до открытія выставки. Программа выставки, правила и проч. 
бланки высылаются безплатно по первому требованію и раз
даются въ Саратовской губернской земской управѣ. Для лич
ныхъ объясненій экспоненты обращаются въ губернскую 
земскую управу. Въ рзіопъ выставки входятъ слѣдующія 
губерніи: Саратовская, Казапская, Самарская, Оренбургская, 
Астраханская, область войска Донскаго, Воронежская, Там
бовская, Пензенская, Симбирская и область войска Ураль
скаго.



ЧАСТЬ НЕ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,
Его Преосвященство, Прео

священнѣйшій Георгій, Епископъ 

Тамбовскій и Шацкій, 15-го сего 

мая возвратился въ Тамбовъ изъ

поѣздки въ С.-Петербургъ.
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СЛОВО
на день Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ 1).

Да воскреснетъ Богъ, и расточатся вра- 
зи Его!

Не умолкли еще радостныя священныя пѣсни въ честь 
Воскресшаго Господа, какъ св. церковь вводитъ пасъ, бр., 
въ новое свѣтлое всенародное торжество, призывая всѣ коп
цы русской державы возрадоваться о Царѣ своемъ. По всѣмъ 
предѣламъ русскаго царства нынѣ веселіе и радость, всюду 
патріотическій восторгъ и народное ликованіе, всюду ясные 
и краснорѣчивые знаки братскаго среди русскихъ людей вза
имнаго единенія и общій подъемъ народнаго духа. Что зна
читъ такое всенародное оживленіе? Откуда такое веселіе? 
Откуда всеобщая радость? Гдѣ причина этого, столь едино
душнаго и широкаго народнаго ликованія? Не простая, свой
ственная лишь вообще праздничнымъ днямъ, обычная ра
дость слышится въ этихъ ликованіяхъ народа, но исходитт. 
опа въ душѣ его изъ безграничной любви къ своему Госу
дарю, какъ избраннику Божію и священному помазаннику, 
изъ живого довѣрія народа къ Нему, какъ истиппому и уму
дренному Самимъ Богомъ Печальнику земли Русской, и изъ 
твердаго упованія, что всѣ нужды и скорби народа найдутъ 
себѣ въ сердцѣ Царя отеческое участіе и милостивое при
зрѣніе. Не выраженіе только гражданскихъ и народныхъ 
чувствъ представляетъ собою наше настоящее торжество, 
по и сама св. церковь, ежегодно отмѣчая его праздничнымъ 
Богослуженіемъ и установивъ для него, какъ и въ дни Св. 
Пасхи, цѣлодневный радостный звонъ, тѣмъ самымъ ясно

’) Произнесено 14 мая 1899 года въ каѳедральномъ со
борѣ на первомъ литурійномъ служеніи по принесеніи 
въ городъ Тамбовъ Вышенской чудотворной иконы Бо
жіей Матери.
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указываетъ на высокое значеніе его и для духовной жизни 
народа, для сохраненія въ русской землѣ православія и для 
поддержанія въ ней древле—русскаго благочестія. Торже
ствуетъ нынѣ русскій народъ потому, что живо воспомина
етъ тотъ славный моментъ, когда Самодержавнаго Государя 
нашего съ Его Благовѣрной Супругой, предъ цѣлымъ сон
момъ избранныхъ представителей всего современнаго міра, 
благодать Божія содѣлала чрезъ священное помазаніе вѣр
ными защитниками и мощными покровителями всего того, 
что особенно близко и дорого сердцу русскихъ людей, а 
именно-—православія, церкви Божіей и всего церковнаго бла
голѣпія. О, по истинѣ, пріяхомъ, Боже, милость Твою по
средіе людей Твоихъ\ сей день, егоже сотвори Господь, возра
дуемся и возвеселимся въ онь\ Такъ, бр., глубоко коренятся 
въ духѣ народномъ основы нашего нынѣшняго всеобщаго 
ликованія. Это —тотъ подъемъ народнаго духа, который въ 
свѣтлые дни пашей исторіи всегда выражался по всѣмъ пре
дѣламъ нашего царства, какъ благодушная радость, какъ 
всенародное торжество и веселіе, въ дни же скорбные и пе
чальные—какъ живой и скорый единомысленный откликъ 
русскихъ людей на всякое народное горе. Это—тотъ подъ
емъ народнаго духа, который въ дни счастія для отечества 
нашего побуждалъ всегда русскихъ, людей, по свободному 
ихъ влеченію и любви къ царямъ своимъ, приносить въ 
даръ къ ихъ священному престолу все лучшее и наиболѣе 
рѣдкое отъ мирныхъ трудовъ своихъ, въ дни же народныхъ 
бѣдствій располагалъ ихъ, по великодушному почину Царей 
своихъ, отдавать пе только избытки свои, но и послѣднія 
средства, даже все свое достояніе людямъ бѣднымъ, неиму
щимъ и подвергшимся тому или другому народному бѣдствію. 
Эго —та, наконецъ, народная сила, которая своею вѣрностію 
и безграничнымъ патріотизмомъ всегда плотно обстояла на 
святой Руси престолъ державныхъ царей, представляя изъ 
себя грозное и неодолимое устрашеніе для всякаго рода вра
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говъ, въ дни же дѣйствительной отъ нихъ опасности для 
отечества воодушевляла весь народъ, какъ одного чело
вѣка, жертвовать самымъ священнымъ и дорогимъ, не 
исключая и жизни своей, на спасеніе православной вѣ
ры, отечества и Богомъ помазаннаго Царя. „Станемъ за 
святую Русь, за домъ Пречистой Богородицы, ополчимся 
старъ и младъ, продадимъ свои домы, заложимъ женъ и дѣ
тей и освободимъ отечество!" взывалъ нѣкогда къ сердцу 
русскихъ людей одинъ доблестный гражданинъ земли рус
ской 2) въ годину тяжкихъ для нея испытаній, и по зову 
его поднялась за нимъ безпримѣрная въ исторіи, самоотвер
женная, одушевленная, цѣлая могучая рать на спасеніе оте
чества. Въ другой разъ, въ подобное же тяжкое для отече
ства время, увидѣвъ предъ собою въ древней первопрестоль
ной столицѣ земли русской Богомъ помазаннаго Царя сво
его, духовныя совершенства котораго впослѣдствіи отмѣчены 
были въ исторіи прозваніемъ „Благословенный", весь народъ 
пришелъ въ такое невыразимое одушевленіе, что какъ бы 
одними устами взывалъ къ Нему: „веди насъ, куда хочешь, 
отецъ нашъ! Умремъ или побѣдимъ... Возьми, Государь, все— 
и имущество, и жизнь нашу!" И вслѣдъ за симъ скоро же 
составилось многочисленное пародное ополченіе на защиту 
дорогого отечества и его первопрестольнаго града, и открыл
ся цѣлый нотокъ безпримѣрныхъ жертвъ на великое ратное 
дѣло. 3) Этотъ же самый духъ любви къ своей родинѣ, эта 
же беззавѣтная преданность народа своему Богомъ помазан
ному Государю, таже готовность ко всякаго рода жертвамъ, 
какъ бы онѣ ни были велики и безпримѣрны, составляютъ 
собою внутреннюю, существенную сторону, или какъ бы нѣ
который скрытый огонь и нынѣшняго патріотическаго лико

2) Нижегородскій гражданинъ Косьма Мининъ.
8) За нѣсколько мѣсяцевъ до занятія Москвы француз

скими войсками въ отечественную войну 1812 года.
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ванія народа. Но не забудемъ, бр, того, что славные момен
ты нашей отечественной исторіи, которые запечатлѣлись осо
беннымъ пробужденіемъ народнаго духа, отмѣчены также и 
глубокою вѣрою нашихъ предковъ въ благосердое заступле
ніе Пресвятой Богородицы. Не надѣясь на свои только есте
ственныя силы и средства, русскій народъ любилъ всегда съ 
усердіемъ прибѣгать къ Ея помощи въ годины своихъ испы
таній. Трогательны и глубоко поучительны эти моменты! 
Вспомнимъ, возлюбл. слушатели, страшное нашествіе татаръ 
въ 1395-мъ году на русскую землю подъ предводительствомъ 
грознаго Тамерлана. Вострепетало тогда сердце русскихъ 
людей; ужасъ объялъ всѣ предѣлы отечества. Но вотъ ду
ховному правительству, во главѣ съ Московскимъ княземъ, 
приходитъ добрая мысль принести въ Москву изъ Владиміра 
прославленную уже многими чудесными знаменіями Влади
мірскую икону Божіей Матери. Не медлятъ исполнить они 
свое благое намѣреніе, и когда принесена была сія святая 
икона, всѣ молились предъ нею со слезами и падали на ко
лѣни, не переставая взывать: „Матерь Божія! спаси землю 
русскую!" И услышала Заступница рода христіанскаго слез
ную молитву рабовъ своихъ, въ тотъ же день отклонивъ отъ 
русскихъ предѣловъ грознаго завоевателя. Другой Москов
скій князь, предъ вступленіемъ въ рѣшительную битву съ 
предводителемъ татарскихъ полчищъ—Мамаемъ, имѣлъ въ 
своемъ войскѣ Донскую икону Божіей Матери, причемъ во
ины его съ глубокою вѣрою въ заступленіе Царицы Небес
ной, вмѣсто знамени, носили на высокомъ древкѣ сію свя
тую икону и имѣли ее въ своемъ станѣ во все время страш
ной Куликовской битвы, окончившейся побѣдоносно для рус
скихъ. Въ страшное смутное время, когда Москва была близ
ка уже къ покоренію поляками, поднявшіеся изъ Нижняго 
Новгорода и Казани защитники земли русской несли съ со
бою чудотворную Казанскую икону Божіей Матери и когда 
приблизились къ Москвѣ, здѣсь но распоряженію духовной 
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власти назначенъ быль всему народу и войску трехдневный 
постъ съ молебствіемъ предъ чудотворнымъ образомъ Пре
святой Богородицы, и помощь дивной Заступницы не умед
лила явиться русскому воинству со всею очевидностію. Смо
ленскую чудотворную икону Божіей Матери имѣли при себѣ 
русскіе воины и во время страшнаго Бородинскаго боя, воз
лагая свое упованіе на всесильное заступленіе Царицы Не
бесной. Какъ свѣтлый и чудодѣйственный ангелъ, дивный 
образъ Пресвятой Богородицы охранялъ наше отечество и 
во всѣ другіе дни его тяжелыхъ испытаній, не оскудѣвая въ 
своихъ благодатныхъ знаменіяхъ и по настоящее время. Се 
и нынѣ, братіе, предлежитъ нашему взору благоговѣйно чти
мая въ нашихъ предѣлахъ чудотворная икона Божіей Ма
тери, издалека, съ великимъ благолѣпіемъ нарочито прине
сенная въ нашъ градъ, для нашего освященія и для исправ
ленія многообразныхъ немощей нашей жизни, въ воспоми
наніе бывшаго нѣкогда избавленія нашей страны по молит
вамъ предъ сею иконой отъ тяжкой болѣзни. На какія мы
сли невольно наводитъ появленіе ея среди насъ именно ны
нѣ, въ столь знаменательный день нашего всероссійскаго 
торжества? Не указываетъ ли оно въ этомъ случаѣ намъ 
хотя и безмолвно, но въ высшей степени понятно для серд
ца, что и мы свое народное патріотическое одушевленіе, 
дабы придать ему твердость и непоколебимость и напечат
лѣть на немъ истинно-народный характеръ, непремѣнно дол
жны растворять горячею молитвою къ Пресвятой Богородицѣ? 
Не внушаетъ ли оно намъ, что и мы теперь, подобно сво
имъ благочестивымъ предкамъ, должны постоянно взывать: 
„Матерь Божія! спаси землю Русскую?" Не зоветъ ли 
и насъ, братіе, ІІреблагословенная Богородица нынѣ же, 
даже и въ день нашей великой народной радости, прекло
нить предъ Нею свои немощныя колѣна, съ горячею молит
вою пролить предъ Нею слезы умиленія и, подобно древ
нимъ русскимъ воинамъ, дерзнувшимъ носить предъ собою 
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Ея свѣтоносный образъ на высокомъ древкѣ, мысленно дер
жать Ее, всесильную защитницу, предъ своимъ духовнымъ 
взоромъ при всѣхъ нашихъ заботахъ о благопоспѣшеніи до
рогого отечества, какія судилъ кому Господь по Своему пре
мудрому провидѣнію? Съ обычнымъ материнскимъ благосер
діемъ и долготерпѣніемъ и отъ насъ пе ждетъ ли Опа чрезъ 
появленіе предъ пами въ честномъ Своемъ образѣ если пе 
трехдневнаго поста, какимъ нѣкогда въ годину испытаній 
почтили Ее наши предки, то по крайней мѣрѣ «'разумнаго 
воздержанія и доброй умѣренности во всемъ? Правда, мы не 
видимъ вокругъ себя въ настоящее время вооруженныхъ 
враговъ; по сколько встрѣчаемъ постоянныхъ и неодолимыхъ 
препятствій къ мирному теченію народной жизни, сколько 
носимъ въ себѣ внутреннихъ, духовныхъ недуговъ, которые 
пе менѣе внѣшнихъ враговъ способны приводить наше оте
чество въ безсиліе и разстройство! Сколько видимъ вокругъ 
себя разнаго рода губительныхъ болѣзней, сколько опусто
шеній огнемъ, сколько разореній отъ потопленія водою, 
сколько страданій и гибели народныхъ силъ отъ неуро
жаевъ и голода! Болѣе же всего опаснымъ и вреднымъ 
является тотъ духовный врагъ нашъ, который, прокрады
ваясь къ намъ незамѣтными путями, овладѣваетъ умомъ и 
волею русскихъ людей, особепно же среди подростаюіцаго 
молодого поколѣнія, похищая изъ ихъ сердца священные 
устои доброй нравственной жизни, преданность вѣрѣ цраво- 
вославной и любовь къ общественному труду и порядку. 
Благодареніе Богу —ни одно изъ этихъ народныхъ бѣдствій 
не остается незамѣченпымъ съ высоты нашего Царственнаго 
Престола, но и Самъ Государь нашъ, и христолюбивая 
супруга Его, умаляя страданія бѣдствующихъ людей Сво
ими щедрыми жертвами, всѣ усилія употребляютъ къ тому, 
чтобы открыть самый корень этихъ народныхъ золъ и, по
давивъ его, лишить и эти бѣдствія той живучести, какую 
мало-по-малу пріобрѣли они въ русскомъ обществѣ. Не оста
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ются безучастными къ борьбѣ съ этими врагами пародпаго 
благоденствія и всѣ лучшіе люди русскаго царства, каждый 
сообразно съ своимъ положеніемъ; но размѣры указанныхъ 
бѣдствій въ нѣкоторыхъ случаяхъ такъ широки и причины 
ихъ столь сложны, глубоки и разнообразны, что къ уст ране
нію своему требуютъ общаго пробужденія народныхъ силъ, 
единодушнаго взаимнаго труда всѣхъ русскихъ людей, согла
сной любви ихъ къ своему отечеству и общихъ какъ можно 
болѣе обильныхъ вещественныхъ жертвъ. Однако и при этомъ 
дерзнетъ ли хотя кто-либо считать успѣхъ заботъ всего рус
скаго общества обезпеченнымъ, если Сама Преблагословен
ная Богородица, по молитвамъ нашимъ къ ІІей, какъ нѣ
когда и въ дни древніе, не поспѣшитъ намъ и не расточитъ 
враговъ нашихъ?...

О, Преблагая Госпоже, Владычице небесе и земли, 
Мати Христа Бога нашего, излей богатую милость Свою 
на людей Твоихъ, ускори на молитву, умири міръ нашъ, 
истаевающій отъ злобы, вражды и соблазновъ, преклони къ 
намъ, согрѣшающимъ всегда безмѣрно, любовь Сына Своею на 
устрашеніе и отгнаніе всѣхъ нашихъ враговъ и даждь побѣ
ду и помощь вѣрному Императору нашему! Аминь.

Священникъ Петръ Успенскій.

Отъ Архангельска до Соловокъ и Соловки.
Изъ записокъ паломника.

(Продолженіе).

VI.
Говоря о благотворномъ вліяніи Соловецкой обители на 

паломниковъ, мы не можемъ пройти молчаніемъ религіозно
нравственныхъ картинъ на стѣнахъ корридора, соединяю
щаго храмы съ трапезной, а также тѣхъ нравоучительныхъ 
надписей, которыми испещрены корридоры, ведущіе къ хра
мамъ, и притворы. Эти притворы и корридоры никогда не 
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запираются, и во всякое время дня здѣсь можно видѣть бо
гомольцевъ, которые толпятся возлѣ картинъ, разсматрива
ютъ ихъ, читаютъ подписи подъ ними и слушаютъ толкова
нія какого-нибудь паломника или монаха. Также можно ви
дѣть богомольцевъ, читающихъ религіозно-нравственныя на
ставленія, отдѣльныя отъ картинъ, написанныя тоже внутри 
на стѣнахъ притворовъ и корридоровъ. Такимъ образомъ, и 
корридоръ и притворы, расписанные картинами религіозно- 
правствепнаго содержанія и испещренные такими же изре
ченіями, представляютъ изъ себя какъ бы училище, въ ко
торомъ паломники поучаются въ свободные отт службъ] цер
ковныхъ часы.

Каково же содержаніе этихъ картинъ и чему онѣ науча
ютъ паломниковъ?

Въ этихъ картинахъ 13) кистью художника въ доступ
ной для всѣхъ формѣ выражается и развивается, но нашему 
разумѣнію, слѣдующая основная идея. Въ настоящей жизни 
каждому человѣку представляется возможность идти или по 
узкому и тернистому пути, или по широкому и простран
ному. Первый путь ведетъ въ рай, а второй—въ адъ. Люди, 
идущіе на землѣ по узкому пути, въ загробной жизни бу
дутъ вѣчно блаженствовать, а идущіе широкимъ путемъ бу
дутъ вѣчно мучиться. И вотъ на картинахъ для всѣхъ на
глядно изображены многіе возможные случаи изъ шествія 
по тому и другому пути. Напримѣръ, одпа картина слѣдую-

15) Всѣхъ картинъ тридцать или точнѣе 30 громадныхъ 
полотенъ, окруженныхъ бордюрами; нѣкоторыя полотна 
заключаютъ въ себѣ нѣсколько картинъ, представляю
щихъ разные моменты извѣстнаго событія, соотвѣт
ственно основной идеѣ картины. Подъ картиной крас
ными буквами находится подпись, означающая какъ бы 
оглавленіе картипы; подъ красною подписью черными бук
вами написано содержаніе картины. Всего болѣе картинъ 
о смерти, о посмертной участи праведниковъ и грѣш
никовъ, о страшномъ судѣ и мздовоздаяніи на немъ. 
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щимъ образомъ представляетъ оба пути. Въ лѣвомъ углу 
картины высокая гора, на которой возсѣдаетъ Спаситель въ 
сіяніи и съ отверстыми объятіями. Снизу къ вершинѣ горы 
восходятъ монахи; каждый изъ нихъ несетъ на плечахъ 
большой крестъ; одни несутъ бодро, а другіе обезсиливаютъ 
подъ тяжестью креста. Надъ восходящими монахами напи
сано: „переносить ради Бога всякаго рода трудъ, скорбь и 
несчастіе есть крестъ, сопровождающій насъ въ царствіе 
небесноеВъ нижнемъ правомъ углу нарисована пасгь ка
кого-то чудовища; изъ пасти исходитъ красное пламя, въ 
которомъ ^стоитъ сатана. Надъ діаволомъ изображена весе
лая пирующая толпа, состоящая изъ мужчинъ и женщинъ. 
Въ срединѣ толпы стоитъ бочка изъ которой наливается 
вино. Одни изъ толпы пьютъ випо, другіе играютъ на ка
кихъ-то инструментахъ, третьи пляшутъ, иные смѣются и 
т. п. Между веселящимися снуютъ бѣсы въ видѣ скорпіо
новъ, разныхъ гадовъ и обезображенныхъ людей 10).

16) Подъ этою картиною слѣдующая подпись, которую 
приводимъ, сохраняя орѳографію подлинника: „Широкій 
и пространный путь. Сею дорогою много идутъ и одинъ 
другого обгоняютъ. Иной говоритъ: „дупіе, имѣешь бо
гатства многи, станетъ съ тебя на лѣта многія, пожи
вай, ѣшь, пей, веселись!" Иной безумствуетъ такъ: 
„пусть говѣетъ тотъ, у кого нѣтъ ничего, а мнѣ что 
съ голоду мереть? За мое доброе житіе, любя меня, 
Господь всѣмъ наградилъ, почему же мнѣ и не выпить? 
Пьяница-то проспится, а дуракъ никогда." Молодые 
и здоровые прельщаются такъ: „въ молодости-то намъ 
и потѣшиться, а когда придетъ старость, тогда еще 
успѣемъ покаяться." Иные обманываютъ себя тѣмъ: 
„вѣдь мы пе монахи, что намъ поститься и молиться? 
Станешь поститься, да недолго еще здоровья лишиться". 
А вольнодумцы, отъ безвѣрія пропадая, говорятъ: „пей, 
братъ любезный, не робѣй и не вдавай себя въ обманъ, 
по смерти ничего не будетъ: книги то попы да монахи 
паиисали для своего прибытка; они же выдумали и по 
смерти какую-то другую жизнь, да еще и мукою вѣч-
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На разсмотрѣппой картинѣ довольно ярко и подробно 
изображенъ широкій путь, а тѣсный изображенъ только лишь 
въ общемъ, въ несеніи креста. Тѣсный путь состоитъ въ 
томъ, чтобы мы, ради Христа, распяли, по словамъ апосто
ла, плоть свою со страстями и похотями (Гал. V, 24). Изо
браженіе этого тернистаго и скорбнаго пути даетъ намъ 
другая картина,—картина, представляющая распятаго па 
крестѣ монаха. На головѣ и обѣихъ кистяхъ рукъ распя
таго монаха изображены горящіе свѣтильники, а вокругъ 
головы написаны слова: „да будутъ свѣтильницы горящіе въ 
рукахъ вашихъ". Губы распятаго заперты висячимъ замкомъ 
со словами: „положи устамъ моимъ хранило". На груди на
писаны слова: „Христови сраспяхся"; а слѣва противъ груди, 
на фонѣ картины: „иже Христовы суть, плоть распяша со 
страстьми и похотьми", справа противъ груди: „мнѣ міръ 
распяхся, и азъ міру". Близъ пояснаго ремня: „да будутъ 
чресла ваша препоясаны"; на колѣнахъ: „колѣна моя изне- 
могоста отъ поста;" ниже колѣнъ: „отъ всяка пути лукава 
возбранихъ ногама моима;" на самыхъ же ногахъ написано: 
„постави на камени нози мои." Крестъ, на которомъ изобра
женъ распятый монахъ, стоитъ на камнѣ съ надписью: „ка
мень есть Христосъ." На самомъ верху картины Іисусъ Хри
стосъ держитъ въ рукахъ вѣнецъ, ниже котораго полукру
гомъ идетъ надпись: „буди вѣренъ до смерти и дамъ ти вѣ
нецъ живота". Ниже Іисуса Христа, немного выше головы

пою насъ стращаютъ. Ладно, пусть, брагъ, они дожи
даются другой лучшей жизни, а мы свое здѣсь возьмемъ, 
хоть часъ, „да нашъ". А монахи нерадивые завѣряютъ, 
что Господь милосердъ и за молитвы преподобныхъ все 
намъ проститъ, и такъ ходятъ въ безстрашіи неради
вою ногой. О братіе мои! Какъ было во дни Ноевы, 
предъ потопомъ, ѣли, пили, женились и замужъ выхо
дили, пока пришелъ потопъ и истребилъ всѣхъ, такъ 
будетъ нечаянно же второе пришествіе Господа нашего, 
и въ чемъ кого застанетъ, въ томъ и будетъ судить. 
Итакъ грѣшныхъ будетъ судить огпемъ и мукой". 
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распятаго, съ каждой стороны стоятъ по два ангела, и отъ 
нихъ идетъ къ головѣ монаха лентообразная надпись: „не
бесные стражи съ нами суть на брани ". Въ правомъ углу 
картины, внизу, изображенъ всадникъ, па головѣ его корона, 
а въ рукахъ скипетръ. Всадникъ протягиваетъ монаху ски
петръ, предлагая ему взять оный. Надъ головой всадника 
написано: „міръ", а отъ всадника къ монаху: „сниди со кре
ста"; отъ монаха къ всаднику: „умрохъ мірови". Слѣва въ 
нижнемъ углу картины изображено адское пламя, на кото
ромъ стоитъ сатана съ надписью надъ головой: „діаволъ/ 
Обѣими руками діаволъ тянетъ цѣпь, привязанную къ йогѣ 
монаха, къ которому идетъ отъ него надпись: „сниди со 
креста;" а отъ монаха къ діаволу: „отрекохся сатаны". Спра
ва діавола фаписано: „яко левъ рыкая ходитъ, искій кого 
поглотити". Немного выше діавола парисована барышня въ 
шляпкѣ. Барышня держитъ лѣвой рукой лукъ, а правой на
тягиваетъ тетиву и цѣлится стрѣлой въ монаха. Надъ ба
рышней надпись: „плоть"; отъ барышни къ монаху идутъ 
слова: „сниди со креста". Отвѣтомъ на эти слова служитъ 
уже приведенная надпись противъ груди монаха, слѣва.

Это одна изъ оригинальнѣйшихъ картинъ. Въ ней въ 
доступной для парода формѣ выражена та религіозная идея, 
что необходимое для нашего спасенія распятіе нашей пло
ти состоитъ въ пресѣченіи тройствепной похоти: очесъ, пло
ти и гордости житейской. Пресѣкая тройственную похоть, 
паша душа должна вмѣстѣ съ тѣмъ пламенѣть любовію къ 
Богу, что должно являться побудительною причиной и вмѣ
стѣ конечною цѣлью всѣхъ ея подвиговъ.

Кромѣ указанныхъ изображеній, весьма оригинальнымъ, 
идейнымъ и назидательнымъ изображеніемъ является изобра
женіе Спасителя, изнемогающаго подъ тяжестью креста. На 
верхпей части креста написано: „иго мое благо и бремя мое 
легко", а на поперечной части написапо: „сей грѣхи наша 
носитъ и о насъ болѣзнуетъ." Фонъ этого изображенія со
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ставляютъ нарисованные въ разныхъ направленіяхъ кресты; 
на каждомъ крестѣ есть особая надпись. Напримѣръ, на 
одномъ написано: „несогласное общество", на другомъ: „не
покорность чадъ", далѣе: „притѣсненіе", „презрѣніе", „на
сильственная война", „клевета", „гоненіе отъ враговъ", „без
славіе", „поношеніе" и т. п. Подъ этимъ изображеніемъ, 
смыслъ котораго ясенъ и вразумителенъ, находится и истол- 
ковательная надпись. Здѣсь сказано, что Іисуса Христа не 
только іудеи распяли, но и мы распипаемъ Его своею не
честивою жизнью, и каждый изъ указанныхъ грѣховъ и по
роковъ есть крестъ, на которомъ мы распиваемъ своего Гос
пода. Съ другой стороны, разнаго рода притѣсненія, обиды, 
несправедливости и гоненія отъ враговъ—суть многоразлич
ные кресты, которые мы должны нести здѣсь на землѣ по
добно тому, какъ и нашъ Спаситель несъ крестъ своего 
вольнаго истощанія за насъ.

Тогда какъ на однѣхъ картинахъ изображены два пути 
земной жизни человѣка, на другихъ изображены тѣ противо
положныя состоянія, къ которымъ приводятъ эти пути. Про
тивоположность этихъ состояній и положеній начинается па 
смертномъ одрѣ человѣка. Одна картина такъ изображаетъ 
это состояніе. У смертнаго одра человѣка, шедшаго узкимъ 
и скорбнымъ путемъ, стоитъ священникъ и читаетъ отход- 
пую; у одра же стоятъ свѣтозарные ангелы, а вдали стоятъ 
бѣсы съ мрачными лицами и понуренными головами. Уми
рающій видитъ и ангеловъ, и бѣсовъ, и его душа испол
няется радости отъ присутствія ангеловъ. Въ другомъ углу 
той же картины изображена смерть грѣшника. Возлѣ одра 
умирающаго грѣшника стоятъ плачущіе люди; самъ же грѣш
никъ изображенъ немного приподнятымъ на постели; его 
глаза выражаютъ ужасъ, а волосы отъ страха стали дыбомъ. 
Причина страха грѣшника пе понятна окружающимъ его 
людямъ, такъ какъ они возлѣ умирающаго ничего не видятъ. 
Умирающій же видитъ множество бѣсовъ. Одни со смѣхомъ 
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протягиваютъ къ пому свои руки, другіе пляшутъ, 
третьи взобрались къ нему на постель и хохочутъ; наконецъ, 
нѣкоторые со злобной усмѣшкой указываютъ умирающему 
па находящіяся у нихъ хартіи, въ которыхъ записаны всѣ 
его грѣхи, нечестія и беззаконія. А вдали отъ одра стоятъ 
ангелы и плачутъ. Умирающій видитъ, чѣмъ кончился его 
широкій и пространный путь, и его объемлетъ ужасъ. Что 
же касается посмертнаго состоянія грѣшниковъ, то для изо
браженія ихъ мученій художникъ не пожалѣлъ яркихъ кра
сокъ и далъ полный просторъ своей фантазіи. То догмати
ческое положеніе, что мученія грѣшниковъ будутъ разли
чаться по степени, выражено въ высшей степени своеобразно 
Одни грѣшники изображены кипящими въ смолѣ, другіе ви
сятъ на желѣзныхъ крючкахъ надъ пламенемъ, третьихъ діа
волы наказываютъ желѣзными прутьями, наконецъ, нѣкото
рыхъ грызутъ какіе-то огненные звѣри и т. п. 17).

17) Подобныя изображенія адскихъ мученій можно видѣть 
во многихъ церковно-археологическихъ музеяхъ (напри
мѣръ въ Кіевѣ) и почти во всѣхъ аоонскихъ храмахъ.

18) Говоря о религіозно-нравственныхъ картинахъ Соловец
каго монастыря, мы считаемъ нужнымъ замѣтить, что 
должно считать тенденціознымъ то, проводимое въ нѣ
которыхъ изслѣдованіяхъ о Соловкахъ, мнѣніе, будто 
живопись соловецкихъ храмовъ мало изображаетъ без
предѣльную любовь Божію къ людямъ, а только лишь 
Его гнѣвъ и правосудіе. Такой идеей, т. е. идеей караю
щаго Бога, проникнуты картины, нарисованныя на стѣ- 

Разсматриваніе картинъ, на которыхъ ярко и общедо
ступно изображены пути земной жизни людей и посмертная 
участь, соотвѣтствующая этимъ путямъ, чтеніе общедоступ
ныхъ наставленій подъ картинами и слушаніе надлежащихъ 
разъясненій относительно картинъ и подписей,—все это, безъ 
сомпѣнія, не проходитъ безслѣдно для паломниковъ, и па 
многихъ изъ нихъ производитъ глубокое впечатлѣніе 18). 

(Продолженіе будетъ).
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Бѣдныя дѣти.
И пріимъ отроча, постава е посредѣ пхъ 
и объемъ е и рече имъ: иже аще едино 
таковыхъ отрочатъ пріиметъ во имя Мое, 
Мена пріемлетъ. (Марк. IX, 36—37).

Родимый, подайте Христа ради милостыньку!., я сиро
та... отца и матери нѣтъ... цѣлый день не ѣлъ... подайте 
кормилецъ.

Такъ бѣдныя дѣти на городскихъ улицахъ вымалива
ютъ подаяніе у прохожихъ. Это особенно замѣтно бываетъ 
въ базарные дни, когда наряду съ городскими нищими дѣть
ми па торговыхъ улицахъ и площадяхъ появляются дѣти, 
пришедшія изъ ближайшихъ селъ въ надеждѣ собрать бога
тую городскую милостыню. Но еще чаще подобныя явленія 
наблюдаются по селамъ. Не говоря уже о базарахъ и яр
маркахъ, гдѣ нищенство дѣтей практикуется давно, но и въ 
глухихъ поселкахъ и деревняхъ сельскому обывателю посто
янно приходится видѣть подъ окнами дѣтей съ сумами па 
плечахъ, просящихъ милостыню.

Главнѣйшею причиною нищенства дѣтей въ селахъ слу
житъ бѣдность. Бѣднѣйшіе родители, пе имѣя возможности 

пахъ корридора, ведущаго изъ Троицкаго храма въ 
трапезную, изъ которыхъ нѣкоторыя и разсмотрѣны 
нами. Находящіяся же въ храмахъ, на ихъ стѣнахъ, 
изображенія разныхъ моментовъ изъ жизни Спасителя 
что иное, какъ не изображеніе безконечной любви Бо
жіей къ людямъ, проявившейся въ истощаніи Сына Бо
жія? Правда, на эти изображенія, какъ па обычныя, 
находящіяся во всѣхъ православныхъ храмахъ, меньше 
обращается вниманія, чѣмъ на изображеніе адскихъ 
мученій и на изображеніе тѣхъ тернистыхъ путей, по 
которымъ долженъ идти человѣкъ, желающій спастись. 
Но такое субъективное настроеніе нѣкоторыхъ палом
никовъ нельзя возводить въ идею, которая будто-бы 
преслѣдуется живописью соловецкихъ храмовъ.
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содержать свою семью и стыдясь сами падѣть суму и идти 
по міру, зачастую посылаютъ для этого своихъ дѣтей, кото
рыя по малолѣтству еіце не знаютъ стыда. Одни изъ бѣд
ныхъ дѣтей нищенствуютъ временами, большею частію въ 
ломинащія субботы, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
когда можно расчитывать на щедрыя подачки; другія нани
маются въ качествѣ вожаковъ и сборщиковъ подаянія къ 
слѣпымъ и хромымъ, и калѣкамъ разнаго рода, въ большомъ 
количествѣ странствующимъ по селамъ. Но за послѣднее 
время не мало стало появляться и такихъ дѣтей, которыя 
по внушенію родителей нищенствуютъ постоянно по цѣлому 
околодку и смотрятъ на нищенство, какъ на доступное и 
легкое занятіе, дающее заработокъ. Расчеты въ этомъ слу
чаѣ понятны. Дитя въ десять—двѣнадцать лѣтъ по своему 
слабосилію, какъ извѣстно, еще пе способпо для платиаго 
труда, а потому оно въ семьѣ пичего не дѣлаетъ и даромъ 
ѣстъ хлѣбъ. Если же оно и можетъ гдѣ либо найдти работу, 
то его примутъ за самую ничтожную плату, а то и вовсе 
только изъ хлѣба. Между тѣмъ, какъ побираясь, дитя пе 
только само кормится, но и приноситъ кое что домой, и если 
это кое что въ сутки, напримѣръ, составитъ фунтовъ пят
надцать муки, столько же кусковъ хлѣба, да пожалуй еще 
нѣсколько мелкихъ монетъ, то за цѣлую весну или зиму 
получится и нѣчто въ родѣ зар іботка, каковой никакими 
другими способами дитя пе могло бы добыть А это имѣетъ 
большое зпаченіе для бѣдной семьи, особенно, если мы при
мемъ во внимапіе то, что болѣе ловкія и опытныя изъ 
нищенствующихъ дѣтей ухитряются заработывать такимъ пу
темъ себѣ на обувь и одежду. Само собой понятно, что вся
кій успѣхъ на этомъ поприщѣ легко вызываетъ подражаніе, 
такъ что нерѣдко отправляются съ сумою дѣти и такихъ 
семействъ, которыя могли бы прожить и безъ нищепства. 
То обстоятельство, что въ селахъ нѣтъ строгаго полицей
скаго надзора за нищими и бродягами разнаго рода и что 
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каждому желающему ходить съ сумой представляется пол
пая свобода побираться не только въ своемъ селѣ, но и бро
дить гдѣ угодно, служитъ причиною того, что нищенство дѣ
тей во многихъ селахъ стало дѣломъ обыкновеннымъ, а мѣ
стами практикуется въ довольно широкихъ размѣрахъ.

Бѣдность, конечно, не порокъ. Она существовала всегда 
и вездѣ и нѣтъ такого счастливаго уголка на всемъ земномъ 
шарѣ, гдѣ бы не было бѣдныхъ, гдѣ бы наряду съ роскошью 
и довольствомъ не было бы и нищеты; мы давно уже при
мирились съ такимъ порядкомъ, сознавши, что неравенство 
въ пользованіи земными благами составляетъ неизбѣжный 
удѣлъ земной жизни человѣчества. Но суровая бѣдность, 
встрѣчающая человѣка еще въ первые и лучшіе годы его 
жизни на землѣ, суровая нищета, заставляющая малыхъ дѣ
тей надѣвать суму и ради насущнаго хлѣба бродить цѣлые 
дни по распутіямъ селъ и деревень, по дебрямъ и торжи
щамъ городовъ, вымаливая именемъ Христа и всего святѣй
шаго для человѣка на землѣ и на небѣ все необходимое для 
себя—это во всякомъ случаѣ печальнѣйшее явленіе совре
менной жизни, съ которымъ какъ то невольно не хочется 
мириться. Печально оно не только потому, что служитъ яр
кою иллюстраціей безпомощности и вопіющей нищеты люд
ской, заѣдающей человѣка съ самаго начала его жизни, но 
и но тѣмъ пагубнымъ послѣдствіямъ, которыми оно сказы
вается какъ на самихъ дѣтяхъ, такъ и на жизни всего об
щества. Нищенство дѣтей, отъ чего бы оно не происходило,— 
отъ дурнаго воспитанія, бѣдности, или злоупотребленія дѣть
ми взрослыхъ людей,—оно во всякомъ случаѣ портитъ дѣтей 
и мпогихъ изъ нихъ ведетъ прямо въ бездну порока и нрав
ственной гибели. Дѣти, оставаясь безъ школьнаго образова
нія, а также надзора и руководительства родителей или стар
шихъ, легко привыкаютъ жить по произволу, пріучаясь до
бывать себѣ пропитаніе легкимъ способомъ, путемъ попро
шайничества, обмана и лицедѣйства, онѣ съ раннихъ лѣтъ 
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втягиваются въ атмосферу этого презрѣннаго способа суще
ствованія, впитывая со всею силою дѣтской впечатлительно
сти всю грязь уличной жизни и всякихъ притоновъ нищеты 
и порока, Такая жизнь развиваетъ въ сознаніи дѣтей пре
вратный взглядъ на жизнь: дѣти отвыкаютъ отъ труда и обя
занностей долга, пріобрѣтаютъ любовь къ праздности, не на
учаются никакому ремеслу и послѣ по неволѣ становятся 
не только безполезнымъ, но и вреднымъ элементомъ въ об
ществѣ. Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что дур
ное воспитаніе, а тѣмъ болѣе бродяжничество и нищенство 
бѣдныхъ дѣтей—это главныя причины развитія въ обществѣ 
тунеядцевъ, профессіальныхъ нищихъ, бродягъ и тому по
добныхъ людей дурной нравственности, которые наполняютъ 
всѣ грязные притоны городовъ, постоянно фигурируютъ въ 
полицейскихъ участкахъ и тюрьмахъ. Въ самомъ дѣлѣ, если 
дитя въ какія—нибудь десять или двѣнадцать лѣтъ уже 
старается почему либо жить путемъ попрошайничества, на 
счетъ другихъ, то можно ли поручиться за то, что оно не 
будетъ жить этимъ способомъ и послѣ, когда выростетъ; и 
гдѣ гарантія того, что изъ такого дитяти впослѣдствіи вый
детъ трезвый, трудолюбивый и полезный членъ общества, а 
не испорченный и безнравственный человѣкъ, способный при
чинять одно только зло обществу?

Развитіе нищенства и бродяжничества давно уже оста
навливаетъ на себѣ вниманіе общества. Въ періодической 
печати за послѣднее время все чаще и чаще стали разда
ваться голоса въ пользу необходимости общественнаго при
зрѣнія бѣдныхъ дѣтей, какъ одного изъ лучшихъ способовъ 
борьбы съ развитіемъ нищенства. Съ этою цѣлію въ горо
дахъ возникаютъ благотворительныя общества, строятся прі
юты, дома трудолюбія, дома для подкидышей и т. п. заведе
нія спеціально для призрѣнія бѣднѣйшихъ дѣтей; но все 
это къ сожалѣнію дѣлается только въ городахъ. Что же ка
сается до селъ, то здѣсь ничего подобнаго нѣтъ. Для вся
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каго человѣка, неспособнаго заработывать себѣ наСущпый 
хлѣбъ, если какая нибудь добрая семья не пріютитъ его, 
остается одно средство: взять палку съ сумой и идти по 
міру. Самая мысль объ общественномъ призрѣніи еще не 
проникла въ сознаніе крестьянъ. Нашъ народъ издавна при
выкъ благотворить частнымъ образомъ —копейками, кусками 
хлѣба, горстьми муки и т. п., а такой способъ благотворе
нія хотя и успокоиваетъ совѣсть благотворителя, однако ни
сколько не содѣйствуетъ сокращенію нищеты, а только под
держиваетъ ея существованіе. А потому не мудрено, если 
паши села и деревни являются удобною почвою для разви
тія нищенства, такъ что можно съ увѣренностію сказать, 
что большинство нищихъ, бродящихъ по городамъ и селамъ 
нашей обширной Руси, представляютъ собою преимуществен
но продуктъ бѣднаго сельскаго населенія.

Нищенство дѣтей, такимъ образомъ, является источни
комъ, который плодитъ и размножаетъ людей дурной нрав
ственности и въ этомъ случаѣ составляетъ опасный обще
ственный недугъ, требующій серьезнаго леченія. Вотъ по
чему необходимо обратить вниманіе па положеніе бѣднѣй
шихъ дѣтей въ селахъ и позаботиться объ ихъ содержаніи 
и воспитаніи. Нужно помнить, что благотворительность не 
въ томъ только состоитъ, чтобы голодныхъ кормить, нагихъ 
одѣвать, бездомныхъ вводить въ домы и т. д., но въ томъ 
преимущественно, чтобы предовратигь появленіе и развитіе 
нищеты, не дать развиться въ людяхъ дурнымъ наклонно
стямъ къ лѣни и пороку и воспитать принципы честной, 
нравственной жизни, а потому такія явленія какъ нищен
ство и бродяжничество дѣтей, остающихся безъ начальнаго 
образованія и воспитанія, положительно не должны имѣть 
мѣста ни въ какомъ обществѣ. Если ужъ нельзя совсѣмъ 
устранить нищенство бѣдныхъ людей, то пусть лучше ни
щенствуютъ пока взрослые, но не изощряются въ этомъ по
зорномъ ремеслѣ дѣти, которыя при вниманіи и попеченіи 
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общества могли бы быть вовсе ие нищими, а полезными 
людьми. Путемъ организаціи общественнаго призрѣнія, а 
также строгаго полицейскаго надзора необходимо устранить 
это зло. Всякое общество должно сознавать, что основы его 
соціальнаго быта и внутренняго благополучія зиждутся 
главнымъ образомъ на нравственныхъ принципахъ, воспи
танныхъ въ людяхъ, составляющихъ это общество, а потому 
заботы о дѣтяхъ, будущихъ членахъ этого общества, заботы 
о томъ, чтобы не допустить ихъ до нравственной порчи на 
зарѣ ихъ жизни и всячески содѣйствовать развитію въ нихъ 
добрыхъ задатковъ, лучшихъ человѣческихъ стремленій—эти 
заботы должны быть не только дѣломъ добровольнаго чело
вѣколюбія отдѣльныхъ личностей, по и главнѣйшею обязан
ностію всего общества; всякое же игнорированіе этой обя
занности неизбѣжно порождаетъ зло, отъ котораго страдаетъ 
прежде всего само общество. И если бы каждое сельское 
общество сознавало и дѣйствительно выполняло эту обязан
ность, то мы не видѣли бы подъ окнами бѣдныхъ дѣтей, 
просящихъ подаянія, да и вообще уменьшилось бы число 
нищихъ.

Бѣднѣйшихъ дѣтей, которыя за неимѣніемъ постояннаго 
обезпеченія принуждены жить подаяніемъ и не могутъ по
сѣщать школы, во всякомъ селѣ несомнѣнно найдется не 
много, а потому осуществить задачу общественнаго призрѣ- 
пія ихъ—дѣло во всякомъ случаѣ не трудное и не требую
щее значительныхъ матеріальныхъ затратъ. Нужно только 
побольше любви и жалости къ бѣднымъ людямъ и какъ мо
жно меньше эгоизма, который закрываетъ отъ нашихъ взо
ровъ горе другихъ.

О томъ, кому надлежитъ вѣдать нужды бѣдныхъ дѣтей 
въ селахъ, намъ кажется лишнимъ и напоминать. У насъ 
уже давно господствуетъ мнѣніе, что этимъ дѣломъ должны 
завѣдывать церковно-приходскія попечительства, которыя въ 
этомъ случаѣ пользуются полномочіями и средствами отъ 
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общества. Такія попечительства должны существовать въ 
каждомъ приходѣ. Сельскій батюшка, которому близки инте
ресы и вѣдомы нужды прихожанъ, обязанъ принимать бли
жайшее участіе въ дѣлахъ попечительства, помогая своею 
опытностію и знаніями осуществленію его добрыхъ цѣлей. 
Положимъ и батюшка часто бываетъ обремененъ заботами 
по отправленію прямыхъ своихъ обязанностей но церкви и 
приходу, по если не личнымъ участіемъ, то силою пастыр
скаго слова и убѣжденія онъ можетъ побуждать своихъ при ■ 
хожанъ быть сострадательными къ своимъ бѣднымъ собрать
ямъ и ихъ несчастнымъ дѣтямъ, съ сумою на плечахъ вы
маливающимъ себѣ пропитаніе.

И. Ястребцовъ.

Иноѳпархіальныя извѣстія и замѣтки.
О пріемѣ студентовъ въ Петербургскую духовную ака

демію. Въ текущемъ году въ С.-Петербургскую духовную 
академію имѣетъ быть принято не болѣе 40 человѣкъ. Для 
повѣрочнаго испытанія назначены слѣдующіе предметы: для 
для письменнаго испытанія — нравственное богословіе, библей
ская исторія и логика; для устнаго испытанія—свящ. писа
ніе новаго завѣта, общая церковная исторія, общая граж
данская исторія (древняя, средияя и новая) и латинскій 
языкъ.—Болѣе подробное объявленіе см. въ Церковн. Вѣдо
мостяхъ, № 18.

0 пріемномъ испытаніи въ Московской духовной акаде
міи. Желающіе поступить въ студенты Московской духов
ной академіи въ текущемъ 1899 году имѣютъ подвергнуться 
письменному и устному повѣрочному испытанію. Для пись
меннаго испытанія будутъ назначены три сочиненія: по дог
матическому богословію, исторіи и обличенію русскаго рас
кола и философіи. Устныя испытанія имѣютъ быть произве
дены по Священному Писанію поваго завѣта, общей (до раз



дѣленія церквей) и русской (до учрежденія Святѣйшаго Сѵ
нода) церковной исторіи, латинскому языку и одному изъ 
новыхъ языковъ по выбору экзаменующихся. См. тамъ же.

Форма присяги. Св. Сѵнодъ утвердилъ форму присяги 
для служащихъ въ присутствіи по промысловому налогу въ 
слѣдующемъ изложеніи: „Я, нижепоименованный, обѣщаюсь 
предъ св. Евангеліемъ и Животворящимъ Крестомъ Господ- 
пимъ хранить въ тайнѣ всѣ предъявленные мнѣ въ присут
ствіи по промысловому налогу свѣдѣнія, касающіяся имуще
ственнаго положенія плательщиковъ. Во увѣреніе сего моего 
обѣщанія цѣлую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь". 
(„Воскр. День").

Сенатское разъясненіе. Правительствующій Сенатъ по 
одному частному дѣлу далъ недавно весьма интересное по
дробное разъясненіе понятію „могила" и выраженію „рас
крытіе могилы". Сенатъ указалъ, что подъ понятіе могилы 
должно подходить всякое хранилище, допускаемое религіею 
и ея обрядами и предназначенное для упокоенія погребен
ныхъ, при чемъ устройство такового, если оно соотвѣтствуетъ 
этой цѣли, должно лишь не гіротиворѣчить существующимъ 
на этотъ предметъ узаконеніямъ о благоустройствѣ и народ
номъ здравіи. Такъ какъ устройство такого хранилища должно 
быть направлено на созданіе для трупа усопшаго мира и 
неприкосновенности и на огражденіе его отъ возможности 
соприкосновенія съ окружающими людьми, каковая суще
ствуетъ до совершенія погребенія, то поэтому помѣщеніе 
гроба съ останками непосредственно въ нѣдра земли или въ 
устроенный въ нихъ склепъ, или же, наконецъ, въ находя
щуюся на поверхности земли усыпальницу, представляется 
безразличнымъ по отношенію къ свойствамъ дѣянія, стре
мящагося, съ цѣлью корысти или надругательства, нару
шить покой усопшаго, освягценнный религіознымъ обрядомъ. 
Наконецъ, подъ выраженіемъ „раскрытіе могилы" слѣдуетъ 
понимать, по разъясненію Сената, устраненіе препятствій, 
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ограждающихъ гробъ похороненнаго и находящіеся въ немъ 
останки отъ проникновенія къ нимъ неуполномоченныхъ за
кономъ или волею родственниковъ лицъ и притомъ съ пре
ступными цѣлями, указанными въ 1 ч. 234 ст. улож., или 
но побужденіямъ, обозначеннымъ во 2-й ея части. (Тамъ же).

Законоучители земскихъ ШКОЛЪ. По отдѣльнымъ епар
хіямъ состоялось распоряженіе, чтобы мѣстные приходскіе 
священники, желающіе принять на себя трудъ законоучи
тельства въ сельскихъ земскихъ начальныхъ училищахъ, 
обращались съ прошеніями объ этомъ къ участковымъ ин
спекторамъ народныхъ училищъ, а не въ уѣздные училищ
ные совѣты, и приступали бы къ исполненію своихъ законо
учительскихъ обязанностей въ школахъ, не дожидаясь увѣ
домленія объ утвержденіи ихъ въ должности законоучителей. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, священникамъ, исполняющимъ обязанности 
закопоучителей въ сельскихъ земскихъ школахъ и оставляю
щимъ ихъ вслѣдствіе перехода въ другой приходъ по соб
ственному желанію или по распоряженію начальства, вмѣ
нено въ обязанность непремѣнно увѣдомлять объ этомъ участ
ковыхъ инспекторовъ народныхъ училищъ.

Объ испытаніяхъ лицъ домашняго воспитанія Въ свое 
время Министерство Народнаго Просвѣщенія особымъ цир
куляромъ предоставило право лицамъ домашняго воспитанія 
держать экзаменъ вмѣстѣ съ учениками средпихъ учебныхъ 
заведеній но всѣмъ предметамъ въ объемѣ учебныхъ про
граммъ тѣхъ классовъ, курсъ которыхъ пройденъ ими при 
домашнемъ обученіи. Въ случаѣ удовлетворительности испы
таній, имъ выдается отъ учебнаго заведенія свидѣтельство, 
съ обозначеніемъ въ немъ, что свидѣтельство это предоста
вляетъ тѣ же права, какія предоставлены, какъ по граж
данской службѣ, такъ и по отбыванію воинской повинности, 
лицамъ окончившимъ курсъ соотвѣтственныхъ классовъ гим
назій, щрогимназій и реальныхъ училищъ. Въ настоящее 
время Министерство Народнаго Просвѣщенія признало сира- 
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медливымъ распространить дѣйствіе упомянутаго циркуляра 
и на тѣхъ лицъ домашняго воспитанія, которыя держали 
испытанія въ среднемъ учебномъ заведеніи съ цѣлью посту
пить въ тотъ или другой его классъ, выдержали это испы
таніе удовлетворительно, но не поступали въ заведеніе за 
неимѣніемъ достаточнаго числа свободныхъ вакансій или по 
какимъ-либо другимъ причинамъ. (Тамъ же).

Пожертвованіе на голодающихъ. Въ Кіевѣ во всѣхъ 
храмахъ производится сборъ въ пользу пострадавшихъ отъ 
неурожая. Во Владимірскомъ соборѣ одна изъ молящихся, 
молодая особа, когда къ ней подошелъ церковный староста 
съ тарелкой, сорвала съ руки золотой браслетъ, стоимостью 
нѣсколько десятковъ рублей, и, положивши его на тарелку, 
быстро ушла изъ собора, желая, очевидно, остаться неиз
вѣстной.

Объ узаконеніи дѣтей раскольниковъ. Въ виду возник
шихъ въ судебной практикѣ сомнѣній по вопросу о томъ, 
распространяется ли законъ 12 марта 1891 г. па расколь
никовъ, желающихъ узаконить ребенка, родившагося до бра
ка, вопросъ этотъ былъ предложенъ на благоусмотрѣніе 
Правительствующаго Сената, который разрѣшилъ его въ на
стоящее время утвердительно. Сенатъ нашелъ, что законъ 
19 апрѣля 1874 г. о метрической записи браковъ, рожденія 
и смерти между раскольниками лишь распространилъ на 
раскольниковъ и на ихъ семейный бытъ дѣйствіе общихъ 
гражданскихъ законовъ о семейственныхъ правахъ; а потому 
съ изданія 12 марта 1891 г. закона, внесшаго коренное измѣ
неніе въ положеніе дѣтей, рожденныхъ внѣ брака, устано
вленіемъ, что такія дѣти узаконяются бракомъ ихъ родите
лей, кромѣ происшедшихъ отъ прелюбодѣянія, нѣтъ основа
нія признавать, что такое измѣненіе въ законахъ о семей
ственныхъ правахъ не распространяется и на раскольниковъ. 
(„Воскр. День“).
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Священникъ Ѳеофанъ Петровичъ Кротковъ
(Некрологъ).

Въ ночь на 25 февраля 1899 года скончался на 77 го
ду своей жизни, заштатный священникъ пригородной Бара- 
іпево-Николаевской г. Моршанска церкви, Ѳеофанъ Петро
вичъ Кротковъ.

Болѣзнь его—воспаленіе легкихъ была непродолжитель - 
па, и хотя врачи давно уже усматривали въ немъ признаки 
близкой смерти, но крѣпкій организмъ о. Ѳеофана, не смот
ря на трудность болѣзни, боролся со смертію, старость-же 
взяла свое, и жизнь его окончилась отъ паралича сердца...

Почившій былъ сынъ дьячка села Конобѣева Шацкаго 
уѣзда, родился въ 1822 году.

По окончаніи курса наукъ Тамбовской духовной семи
наріи, въ 1845 г. ноября 25 дня преосвященнымъ Никола
емъ рукоположенъ во священника въ село Рянзу, Моршан- 
скаго уѣзда, къ Покровской церкви, гдѣ онъ и прослужилъ 
28 лѣтъ священникомъ, но по своей просьбѣ былъ переве
денъ затѣмъ преосвященнымъ Палладіемъ въ пригородную 
г. Моршанска Барашевскую Слободу.

Въ течепіе своей 54 лѣтней пастырской службы о. Ѳе- 
офапъ Петровичъ проходилъ и многія другія должности, воз
лагаемыя на священниковъ, какъ-то: восемнадцать лѣтъ былъ 
вѣдомственнымъ депутатомъ, почти десять лѣтъ сотрудни
чалъ въ епархіальномъ попечительствѣ, шесть лѣтъ былъ 
наставникомъ въ приходскомъ училищѣ, а потомъ десять 
лѣтъ закопоучителемъ въ земской школѣ.

Какъ пастырь духовный, почившій отличался усерднымъ 
исполненіемъ своихъ обязанностей, ревностнымъ проповѣда
ніемъ Слова Божія, благоговѣйнымъ совершеніемъ богослу
женія и строгимъ исполненіемъ церковныхъ уставовъ и рас
поряженій духовнаго начальства.

За свою ревностную пастырскую дѣятельность о. Ѳео
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фанъ пользовался вниманіемъ своего начальства. Онъ имѣлъ 
награды: набедренникъ, скуфью, камилавку,—послѣднюю онъ 
получилъ за заботу о благолѣпіи своего приходскаго храма, 
крестъ темной бронзы на Владимірской лентѣ въ память 
Севастопольской войны и еще наперсный вызолоченный крестъ; 
за свою безпорочную 50 лѣтнюю пастырскую службу имѣлъ 
орденъ Владиміра IV степени; кромѣ всего неоднократно по
лучалъ благодарность епархіальнаго начальства за усердное 
проповѣданіе Слова Божія. Въ теченіе своей пастырской дѣ
ятельности о. Ѳеофанъ Петровичъ присоединилъ къ право
славію 4 лицъ католическаго вѣроисповѣданія чрезъ св. мѵро
помазаніе: кромѣ того, присоединены имъ одинъ старообря
децъ поповскаго толка,’одинъ горецъ магометанской религіи, 
одно лицо изъ іудействующей секты; послѣдніе были присо
единены чрезъ св. крещеніе.

Почившій о. Ѳеофанъ пользовался общею любовію сво
ихъ прихожанъ. Прихожане, желая почтить день пятидесяти
лѣтія его пастырской службы, поднесли ему золотой напер
сный съ драгоцѣнными украшеніями крестъ.

Украшенный за свои заслуги многими крестами совнѣ, 
о. Ѳеофанъ и въ жизни своей былъ истинный „крестоно
сецъ".

Сколько горя, неудачъ и тяжкихъ потерь понесъ по
чившій о. Ѳеофанъ въ своей жизни! Онъ имѣлъ большое се
мейство, состоящее изъ 11 человѣкъ однихъ дѣтей. Участь 
его дѣтей была большею частію такова—выучитъ ихъ о. 
Ѳеофанъ, дастъ образованіе, поставитъ на ноги; едва дѣти 
начнутъ жить на утѣшеніе родителямъ, обзаводиться семьей, 
и вдругъ смерть похищаетъ ихъ... И идутъ оставшіяся кро
хи—сиротки на воспитаніе къ престарѣлому своему дѣдуш
кѣ Ѳеофану Петровичу. О. Ѳеофанъ понесъ потери въ лицѣ 
трехъ большихъ сыновей, одного изъ нихъ священника (ко
торый поступалъ на мѣсто о. Ѳеофана, при переходѣ его 
изъ села Рянзы въ Барашево), одного зятя—священника и
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двухъ большихъ дочерей; всѣ сіи оставили послѣ себя си
ротъ—дѣтей. О. Ѳеофанъ считается праотцемъ многочислен
наго рода. Изъ его товарищей по семинаріи въ живыхъ 
остался только одинъ о. Евдокимъ Глазуновъ.

Кто не зналъ почившаго о. Ѳеофана?! Его домъ былъ 
открытъ для всѣхъ. Кто не встрѣчалъ себѣ пріюта и крова 
въ его домѣ?! Кто изъ родныхъ не былъ обласканъ имъ?— 
Кого онъ не поставилъ на ноги?! Кого не лелѣялъ онъ и 
съ кѣмъ не дѣлилъ своей трудовой лепты?! Вообще, въ се
мейной жизни почившій о. Ѳеофанъ былъ въ полномъ смы
слѣ любвеобильнымъ отцомъ.

Съ прихожанами онъ былъ обходителенъ, не различая 
ни богатаго, ни бѣднаго, ни стараго, ни малаго. Онъ отличался 
рѣдкою скромностію: его никто не боялся, напротивъ, какъ 
будто онъ считалъ себя ниже всѣхъ, ко всѣмъ относился 
съ почтеніемъ; случалось и такъ, что нѣкоторые изъ чле
новъ причта, служащаго съ нимъ, входя въ алтарь, какъ-бы 
не замѣчали уже стоящаго тамъ смиреннаго іерея, пришед
шаго ранѣе всѣхъ, тогда почившій самъ обращался къ нимъ 
съ низкимъ поклономъ, говоря: добраго здравія вамъ, братіе! 
Хотя о. Ѳеофанъ считался настоятелемъ прихода, но онъ 
старался не показывать себя настоятелемъ. Изъ своихъ при
хожанъ онъ никого не обижалъ. Онъ безотказно исполнялъ 
всѣ требы по службѣ, часто ходилъ въ распутицу ночью 
пѣшкомъ напутствовать больнаго. Къ самому же себѣ по
чившій постоянно былъ внимателенъ и строгъ—не позволялъ 
себѣ лишнихъ словъ, не выносилъ даже слушать пересуды 
о ближнемъ, не любилъ веселыхъ пустыхъ бесѣдъ. Пищу 
употреблялъ самую простую, спалъ не болѣе 5 часовъ въ 
сутки, постоянно былъ занятъ какимъ—либо дѣломъ, онъ 
велъ самъ всю церковную отчетность, любилъ читать книги 
духовнонравственнаго содержанія.

Въ послѣднее же время, когда зрѣніе стало ему измѣ
нять, глаза уставали отъ продолжительнаго чтенія, почив
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шій или становился на молитву, или же, ходя по комнатѣ, 
пѣвалъ ирмосы Великаго Канона св. Андрея Критскаго: 
„Помощникъи покровитель бысть мнѣ во спасеніе“ и проч...

Когда о. Ѳеофанъ служилъ въ селѣ Рянзѣ, то одно изъ 
любимыхъ его занятій было пчеловодство и садоводство. Пе- 
решедши въ Барашево, о. Ѳеофанъ и здѣсь развелъ образцо
вый садикъ и вотъ въ немъ то въ лѣтнюю пору онъ прово
дилъ часы досуга, онъ или копалъ что либо, -согнувшись, 
подвязывалъ деревца, или-же прибиралъ самъ что-либо на 
дворѣ: у почившаго каждой мелкой вещи было назначено 
свое мѣсто...

Со октября 17 дня 1898 года, о. Ѳеофанъ Петровичъ 
по просьбѣ своей отчисленъ въ заштатъ, но и тутъ нисколь
ко не измѣнился порядокъ его жизни. Ему рѣдко приходи
лось быть безъ службы,—юнъ всегда съ радостію изъявлялъ 
согласіе отслужить литургію за какого-либо іерея и ни
когда не выражалъ и тѣни неудовольствія за доставляемое 
ему тѣмъ безпокойство. Если же ему когда не приходилось 
служить, то о. Ѳеофанъ всегда при наступленіи вечера ста
новится на правило.

Неожиданная болѣзнь сразила его.... Въ болѣзни нѣ
сколько разъ повторялъ больной: „порываю теперь всякую 
связь съ земнымъ, проставляюсь въ другой міръи. Во время 
болѣзни почившій два раза пріобщался св. Таинъ, а за пять 
дней до смерти надъ нимъ было совершено таинство еле
освященія; во время совершенія таинства больной былъ въ 
епитрахили и держалъ самъ въ рукахъ требникъ. Казалось, 
что душа старца чужда была всего земного.

Не всѣ дѣти приисутствовали при его послѣднихъ ми
нутахъ и при его погребеніи: многіе но дальности пути, 
нѣкоторые по стеченію семейныхъ обстоятельствъ. Почившій, 
какъ бы предчувствуя это, говорилъ: „веѣмъ моимъ дѣтямъ 
роднымъ—миръ и благословеніе11.

Наканунѣ смерти онъ попросилъ поднять его и тѣмъ 
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дать возможность пройти по своему дому; пробовали испол
нить его желаніе, но у больного уже не было силъ твердо 
стоять на ногахъ. Къ вечеру 25 февраля больному стало 
хуже—явился отекъ голосовыхъ связокъ, дыханіе стало за
труднительнѣе, хотя больной и увѣрялъ окружавшихъ его 
одръ родныхъ, говоря: „мнѣ стало несравненно лучше

Въ 11 часовъ больной обвелъ взоромъ всю комнату, 
какъ будто чего-то искавъ (надъ замѣтить, что во время его 
болѣзни приносили изъ приходской церкви мѣстныя иконы 
святителя Николая, копію Вышенской иконы Богоматери и 
цѣлителя Пантелеймона, предъ которыми, въ особенности, 
любилъ молиться почившій о. Ѳеофанъ). 'Обведя глазами, 
онъ спросилъ: гдѣ-же икона? (Вышенской Богоматери). По
лучивъ отвѣтъ, что ея нѣтъ здѣсь, умирающій перекрестил
ся. Дыханіе стало значительно рѣже. Зять почившаго на
чалъ читать „канонъ молебный на исходъ души“.

Наконецъ, больной стихъ и черезъ нѣсколько минутъ 
душа его перешла въ горній міръ, гдѣ уже нѣтъ печалей и 
скорбей, которыхъ такъ много было у него на сердцѣ въ 
здѣшней жизни.

Медленный благовѣстъ въ праздничный колоколъ воз
вѣстилъ жителямъ слободы Барашева о кончинѣ ихъ пре
старѣлаго батюшки.

Съ ранняго утра начались панихиды по умершемъ іереѣ 
и чтеніе св. Евангелія. Панихиды были совершаемы при
нтами всѣхъ церквей г. Моршанска. Кромѣ того, изъ среды 
прихожанъ выискивалось не мало личностей, которыя особо 
просили священника служить отъ имени ихъ паннихиды по 
усопшемъ. Всѣ прихожане —отъ мала до велика—спѣшили 
поклониться тѣлу своего почившаго пастыря и помолиться 
объ упокоеніи души его. Въ субботу, 27 февраля, была со
вершена заупокойная всенощная, на которой присутствовало 
большое количество молящихся. Самый день погребенія о. 
Ѳеофана Петровича совпалъ съ такъ называемымъ „прощалъ- 
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нымъ воскресеніемъ “, и такъ какъ поэтому у каждаго іерея 
г. Моршанска была своя служба и свои извѣстныя обязан
ности, то, къ глубокому сожалѣнію, не всѣ священнослужи
тели были при выносѣ тѣла о. Ѳеофана.

Участвовали только—соборный протоіерей о. Кобяковъ, 
мѣстный благочинный протоіерей о. Архангельскій, священ
никъ Никольской церкви о. Павелъ Архангельскій и зять 
почившаго священникъ Балыклейскій.

Прихожане, чтобы выразить въ послѣдній разъ, свою 
любовь къ престарѣлому батюшкѣ и выразить свою надежду, 
что за свое простосердечіе и терпѣніе почившій ихъ пас
тырь идетъ въ свѣтлый міръ,—усѣяли путь зеленымъ ельни
комъ и возложили на гробъ почившаго два вѣнка съ прили
чествующими надписями.

Литургію совершалъ о. благочинный городскихъ церк
вей протоіерей Архангельскій въ сослуженіи приходскаго 
священника Алексѣя Балыклейскаго.

(Окончаніе будетъ).

Отъ Тамбовской Ученой Архивной 
Коммиссіи.

Въ 1886 г. Тамбовская Ученая Архивная Коммиссія 
обращалась къ сельскимъ жителямъ съ предложеніемъ до
ставлять ей—чрезъ волостныя правленія или инымъ спосо
бомъ—разные старинные предметы, находимые при обра
боткѣ земли, при добываніи глины въ оврагахъ, при сломкѣ 
старыхъ строеній, какъ-то: громадпыя кости допотопныхъ 
животныхъ, каменныя и мѣдныя орудія: топоры, молотки, 
лопатки, копья, стрѣлы, старинныя деньги и посуды и мн. 
др. вещи.

Въ настоящее время Коммиссія обращается съ прось
бою къ интеллигентнымъ лицамъ, проживающимъ въ уѣз
дахъ и любящимъ старину, записывать и присылать въ Ком



— 555 —

миссію сохранившіеся въ Тамбовской губерніи историческія 
преданія, легенды, сказки, народныя пѣсни, пословицы, по
говорки, загадки, заговоры, снотолкованія, разныя повѣрья, 
обряды, обычаи, игры давняго происхожденія, и проч. Со
бираніе и изслѣдованіе перечисленнаго выше имѣетъ громад
ное значеніе для уясненія древней бытовой культуры на
шихъ предковъ, такъ какъ только въ старинныхъ преда
ніяхъ, пѣсняхъ, обрядахъ и проч. еще кроются остатки древ
няго міросозерцанія и слѣды историческаго прошлаго. Свою 
просьбу Коммисія находитъ болѣе чѣмъ своевременною въ 
виду того, что съ уничтоженіемъ памятниковъ старины (напр., 
городищъ) исчезаютъ и связанныя съ ними историческія пре
данія, что народныя пѣсни и игры, важныя для уясненія 
прошлаго въ его бытовомъ и историческомъ отношеніи, за
мѣняются всѣмъ тѣмъ, что носитъ отрицательный характеръ 
городской цивилизаціи, и что, наконецъ, многое изъ наслѣ
дія давно—былого, служившее въ прежнее время до нѣкоторой 
степени духовною пищею, выходитъ теперь изъ обихода и 
замѣняется, въ большинствѣ случаевъ, лубочною литерату
рою.—Въ другихъ странахъ, опередившихъ насъ въ куль
турномъ развитіи и пользующихся всѣмъ для всесторонняго 
изученія прошлаго, какъ, напримѣръ, въ Англи, существу
ютъ спеціальныя общества для собиранія и научнаго изслѣ
дованія народныхъ сказаній, легендъ, поговорокъ, обрядовъ 
и проч. Да и въ нашемъ отечествѣ въ нѣкоторыхъ губер
ніяхъ появились сборники такихъ матеріаловъ, составленные 
въ нерѣдкихъ случаяхъ народными учителями. Коммиссія 
позволяетъ надѣяться, что и у насъ, въ Тамбовской губер
ніи, со временемъ, благодаря просвѣщенному сочувствію къ 
ея просьбѣ интеллигентныхъ лицъ, близко стоящихъ къ на
роду, появятся такіе цѣнные сборники.—Сотрудники ожи
даемыхъ сборниковъ благоволятъ присылать матеріалы въ г. 
Тамбовъ, въ Тамбовскую Ученую Архивную Коммиссію.
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