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ОПРЕДЪЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА

I. О порядкѣ опредѣленія на должности учителей и учитель
ницъ церковно-приходскихъ школъ лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшихъ и среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведе 
ніяхъ мужскихъ и женскихъ, и порядкѣ производства испы
таній на учительское званіе лицамъ, не окончившимъ курса 

въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Принимая во вниманіе, что утвержденными ио опредѣ
ленію Святѣйшаго Сѵнода, отъ 21—30 декабря 1890 года 
за ,і\» 3002, правилами для производства ‘'испытаній на зва
ніе учителя или учителвницы одноклассной ^церковно-при
ходской школы установленъ порядокъ производства сихъ ис-
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пытаній только для лицъ, получившихъ образованіе въ низ
шихъ учебныхъ заведеніяхъ и вышедшихъ изъ низшихъ клас
совъ среднихъ учебныхъ заведеній, особыхъ же указаній въ 
этихъ правилахъ относительно допущенія къ учительству въ 
церковно-приходскихъ школахъ лицъ, получившихъ закон
ченное высшее и среднее образованіе, а также лицъ, вышед
шихъ до окончанія курса изъ старшихъ классовъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, не содержится, Святѣйшій Сѵнодъ, со
гласно заключенію Училищнаго при ономъ Совѣта, опредѣ
леніемъ отъ 24 іюля—7 августа '1898 года за № 2758, по
становилъ: разъяснить подлежащимъ учрежденіямъ духовнаго 
вѣдомства, что 1) лица, окончившія курсъ въ высшихъ и 
среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ муж
скихъ и женскихъ, пе должны быть подвергаемы особымъ 
испытаніямъ для полученія свидѣтельствъ на звапіе учителя 
или учительницы церковно-приходской школы отъ правле
ній и совѣтовъ духовно-учебныхт, заведеній, но могутъ быть 
опредѣляемы на должности учителей .'или учительницъ цер
ковно-приходскихъ школъ на основаніи выданныхъ имъ ат
тестатовъ пли свидѣтельствъ объ окончаніи ими курса, при 
чемъ для удостовѣренія въ педагогическихъ способностяхъ 
такихъ лицъ отъ нихъ требуется лишь сдача пробнаго уро
ка; 2) окончившіе съ успѣхомъ курсъ первыхъ четырехъ 
классовъ духовныхъ семинарій и вышедшіе до окончанія кур
са изъ V и VI классовъ воспитанники духовныхъ семинарій 
также могутъ быть опредѣляемы на должности учителей цер
ковно-приходскихъ школъ безъ особаго для того испытанія, 
на основаніи свидѣтельствъ объ успѣшномъ прохожденіи ими 
соотвѣтственныхъ курсовъ и по сдачѣ ими лишь одного проб
наго урока въ экзаменаціонной комиссіи одного изъ тѣхъ 
духовно-учебныхъ заведеній, правленіямъ и совѣтамъ цоихъ 
предоставлено право производства 'испытаній па звапіе учи
теля или учительницы церковно-приходской школы; 3) во
спитанники старшихъ классовъ (V — VIII) мужскихъ гимна-
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зій и воспитанницы тѣхъ же классовъ женскихъ гимназій, 
а также и епархіальныхъ женскихъ училищъ, не окончив
шія полнаго курса сихъ заведеній, но вышедшія изъ V—VI 
классовъ, для полученія ими свидѣтельствъ на званіе учите
ля или учительницы церковно-приходской школы должны 
подвергаться, согласно § 16 правилъ для производства испы
таній по духовному вѣдомству па званіе учителя или учи
тельницы одноклассной церковно-приходской школы, въ ука
занныхъ. сими правилами экзаменаціонныхъ комиссіяхъ, со
кращенному испытанію, при чемъ тѣ изъ нихъ, кои или пе 
изучали отечественной исторіи, или имѣютъ въ своихъ сви
дѣтельствахъ по сему предмету неудовлетворительную отмѣт
ку, должны, въ силу опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ. 
15—24 февраля 1896 г. за № 479, подвергаться экзамену 
по отечественной исторіи въ объемѣ программы сего пред
мета, утвержденной для прозводства полнаго испытанія па 
полученіе званія учителя или учительницы одпоклассной цер
ковно-приходской школы.

II. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 30 сентяб
ря—11 октября 1898 г. за № 3782, постановлено: состав
ленныя чрезвычайнымъ собраніемъ Училищнаго Совѣта при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ нижеслѣдующія „правила для попечи
телей и попечительницъ церковныхъ школъ“ утвердить и 
ввести въ дѣйствіе

Правила для попечителей и попечительницъ церновныхъ 
школъ.

§ 1. Попечителями и попечительницами церковно-прп- 
ходскихъ школъ или школъ грамоты утверждаются епархіаль
нымъ преосвященнымъ лица православнаго исповѣданія, 
изъявившія готовность оказывать матеріальное и нравствен
ное содѣйствіе симъ школамъ.

Примѣчаніе Въ особыхъ случаяхъ епархіальные прео
священные могутъ, по мѣстнымъ условіямъ, утверждать въ
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званіи попечителей и попечительницъ церковныхъ школъ и 
лицъ инославныхъ христіанскихъ исповѣданій, заявившихъ 
себя особою попечительностыо о народномъ просвѣщеніи и 
матеріальными на нужды церковныхъ школъ пожертвованіями.

§ 2. Избраніе попечителей и попечительницъ школъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 1-го параграфа, пре
доставляется завѣдывающему школою священнику; въ тѣхъ 
же случаяхъ, когда церковная школа содержится на сред
ства общества или учрежденія, или получаетъ постоянное отъ 
нихъ пособіе, избраніе попечителей предоставляется симъ 
обществамъ и учрежденіямъ, по соглашенію съ навѣдыва
ющимъ школою священникомъ.

§ 3. Попечители и попечительницы церковной школы 
заботятся о внѣшнемъ и внутреннемъ благоустройствѣ оной, 
въ частности: 1) объ устройствѣ удобнаго школьнаго помѣ
щенія и о снабженіи классными принадлежностями; 2) о 
своевременномъ, по мѣстнымъ условіямъ, началѣ учебныхъ 
занятій въ школѣ и о возможно-исправномъ посѣщеніи шко
лы учащимися; 3) объ устройствѣ ночлежныхъ пріютовъ для 
дѣтей, посѣщающихъ школу изъ отдаленныхъ селеній; 4) 
объ устройствѣ ремесленныхъ, рукодѣльныхъ и сельско-хо
зяйственныхъ занятій при школѣ; 5) о возможно исправномъ 
посѣщеніи учащимися храма Божія, съ каковою цѣлію въ 
отдаленныхъ отъ церкви деревняхъ можетъ быть учрежденъ 
добровольный нарядъ очередныхъ подводъ, и 6) о своевре
менной и исправной выдачѣ учащимъ положеннаго изт> мѣст
ныхъ средствъ вознагражденія.

§ 4. Попечитель церковной школы самъ лично или до
вѣренное отъ него лицо въ установленное при богослужені
яхъ время обноситъ кружку для сбора пожертвованій въ 
пользу мѣстной церковно-приходской школы. Высыпка изъ 
означенной кружки производится ежемѣсячно, въ присутствіи 
завѣдывающаго школою священника, и записывается въ при
ходо-расходную книгу школы.
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§ 5. Для изысканія средствъ къ матеріальному обезпе
ченію школы попечителю предоставляется: а) располагать 
мѣстное сельское общество къ отчисленію части доходовъ 
отъ арендныхъ статей, б) производить сборъ добровольныхъ 
пожертвованій деньгами, зерновымъ хлѣбомъ и другими пред
метами, и в) производить засѣвы хлѣба па отведенныхъ въ 
пользованіе школы участкахъ.

§ 6. Попечитель школы можетъ посѣщать оную во вре
мя учебныхъ занятій, пе дѣлая, однако, отъ себя во время 
осмотра школы никакихъ замѣчаній и распоряженій; о сво
ихъ наблюденіяхъ по школѣ попечитель можетъ сообщать 
завѣдывающему школою священнику, а въ случаѣ надобно
сти—уѣздному наблюдателю школъ или въ уѣздное отдѣле
ніе епархіальнаго училищнаго совѣта.

§ 7. Попечитель по своему желанію можетъ присутство
вать при испытаніяхъ учащихся; при чемъ, если онъ по сво 
ему образованію имѣетъ право (г. е. окончилъ курсъ въ 
учебномъ заведеніи не ниже уѣзднаго училища), участвуетъ 
съ правомъ голоса въ оцѣнкѣ познаній учащихся.

Примѣчаніе. Лица, упомянутыя въ примѣчаніи къ § 
1-му, въ производствѣ испытаній воспитанниковъ церков- 
пыхъ школъ по Закону Божію не участвуютъ.

§ 8. Попечители школъ изъ крестьянъ пользуются пре
имуществами, предоставленными должностнымъ лицамъ во
лостнаго и сельскаго управленія (пи. 1 и 2 ст 124 Поло
женія о крестьянахъ 19 февраля 1861 года).

§ 9 Попечители церковпыхъ школъ, оказавшіе особое 
матеріальное и нравственное содѣйствіе преуспѣянію ихъ, 
по засвидѣтельствованію о семъ уѣздныхъ наблюдателей или 
членовъ уѣздныхъ отдѣленій, лично обозрѣвавшихъ школы, 
па основаніи журнальныхъ постановленій епархіальныхъ учи
лищныхъ совѣтовъ могутъ быть представляемы епархіальны
ми преосвященными къ почетнымъ наградамъ.

§ 10. Попечители и попечительницы, въ продолженіе 
трехъ лѣтъ ничѣмъ не заявившіе своей заботливости о шко
лахъ, почитаются сложившими съ себя званіе попечителя.



— 676

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Открыты церковно-приходскія попечительства.
Въ селахъ Кирсановскаго уѣзда: 1) Ольшанкѣ, йодъ 

предсѣдательствомъ приходскаго священника Іоанна Владп- 
мірова.

2) Рудовкѣ подъ предсѣдательствомъ приходскаго свя
щенника Александра Ростовскаго съ 10 членами

3) Гусевкѣ подъ предсѣдательствомъ землевладѣльца 
Михаила Чернышева съ 11-ю члепами.

4) Димитріевкѣ подъ предсѣдательствомъ дворянина Мо
деста Елгазина съ 6-ю членами.

Присоединены къ православію изъ молоканской секты

Крестьянки села Митрополья, Тамбовскаго уѣзда, Ага- 
фія и Ирина Михайловы Носовы (родныя сёстры) священ
никомъ села Стефаномъ Вишневскимъ и крестьянская дѣ
вица села Коровина, того-же уѣзда, Евдокія Пименова Гри
горьева священникомъ означеннаго села Василіемъ Вад- 
ковскимъ.

Отъ Тамбовской духовной консисторіи.
(Къ свѣдѣнію духовенства епархіи).

Благочинный 2-го Елатомскаго округа, священникъ Ва
силій Даниловъ рапортомъ отъ 9-го сентября сего года до
несъ Епархіальному Начальству, что діаконъ села Вѣряева 
Петръ Грибановскіп отъ пожара, бывшаго въ означенномъ 
селѣ 21 августа сего года, лишился всего имущества: домъ 
діакона застрахованъ не былъ, сгорѣлъ обмолоченный хлѣбъ, 
а самъ діаконъ Грибановскій получилъ много обжеговъ и на
ходится съ своимъ семействомъ, состоящимъ изъ 6-ти чело
вѣкъ, въ бѣдственномъ положеніи, нуждаясь въ посторонней 
помощи.
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СообіДая о семъ консисторія приглашаетъ духовенство 
епархіи къ пожертвованіямъ въ пользу погорѣльца Гриба1 
новскаго съ тѣлъ, чтобы о.о. благочинные собранныя ими 
пожертвованія представили въ епархіальное попечительство 
для передачи по принадлежности.

Дочь вдовы псаломщика с. Иншакова, Лебедянскаго уѣз
да, Анастасіи Вертоградовой Варвара,, согласно прошенію 
матери, опредѣлена на воспитаніе въ пріютъ школу Кирса
новскаго Оржевскаго женскаго монастыря, куда Вертоградо
ва и должна отправить дочь свою.

О чемъ консисторія и даетъ знать вдовѣ псаломщика 
Вертоградовой къ свѣдѣнію и исполненію, такъ какъ ея, Вер- 
тогра (овой, въ селѣ Пятаковѣ на жительствѣ пе оказалось.

Консисторія, вслѣдствіе своего журнальнаго опредѣле
нія отъ 17 октября сего года, состоявшагося по рапорту 
священника села Кобякова, Елатомскаго уѣзда, Дмитрія Смиь 
рягина о представленіи предсѣдателемъ церковно-приходска
го попечительства при Покровской церкви села Кобякова Да
видомъ Кобяковымъ 550 р. на нужды приходскаго храма, 
объявляетъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости благодарност- 
Епархіальнаго Начальства предсѣдателю церковно-приход
скаго попечительства Покровской церкви села Кобякова, Ела
томскаго уѣзда, Давиду Никитичу Кобякову за его живое со
дѣйствіе къ увеличенію средствъ приходскаго пОПечительствз.

Отъ Предсѣдателя Тамбовскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.

По распоряженію г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода отъ 21 октября 1898 года Хозяйственнымъ Управле
ніемъ при Святѣйшемъ Синодѣ выслано на имя предсѣдате
ля Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта прото
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іерея II. Соколова въ награду учительницѣ образцовой шко
лы при Тамбовскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ Аг
риппинѣ Казанской сто рублей.

С II и с о к ъ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче 

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.
Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Донской Слободы и Куксова, Там
бовскаго уѣзда Троицко-Ивановскаго, Козловскаго уѣзда, Ка
верина, Шацкаго уѣзда, Новочеркутина и Княжой Байгоры 
(открыта 2-я священническая вакансія), Усманскаго уѣзда, 
при Благовѣщенской церкви гор. Елатьмы, при Алексан
дро-Невской Пріютской церкви гор. Моршанска и при Со
борной церкви г. Спасска.

Діаконскія мѣста.
При церквахъ селъ: Столоваго, Тамбовскаго уѣзда, Кузь

минскихъ Отвержковъ, Липецкаго уѣзда, Георгіевскаго, Лебе- 
дяпскаго уѣзда, Станичной Слободы г. Борисоглѣбска, Ца- 
ревки, Кирсановскаго уѣзда, и при Николаевской церкви 
бывшаго гор. Демшинска, Усманскаго уѣзда.

Псаломщическія мѣста.
При церквахъ селъ: Троицкой Дубровы, Козловскаго 

уѣзда, Алгасова, Моршанскаго уѣзда, при Николаевской 
церкви гор. Моршанска, Ново-Никольскаго и Нижняго Те- 
лелюя, Усманскаго уѣзда, Русанова, Питима и Мучкапа, 
Борисоглѣбскаго уѣзда.

Свободныя просфорническія мѣста.
При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо

глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердина и Верхней 
Отормы. Моршанскаго уѣзда, Новгороювки и Соколова, Кир 
сановскаго уѣзда, Частой Дубровы и Крутаго, Липецкаго уѣз
да, ГІІушпано-Олыпапки и Троицкой Дубровки, Козловскаго 
уѣзда, Старой Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасска
го уѣзда, Бившаго Кусмора, Которова, Сабурова, Квасьева 
и Адріановой Пустыни, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, Тем- 
никовскаго уѣзда, Кривокъ, Усманскаго уѣзда, и Троицкой 
Дубровы, Тамбовскаго уѣзда.



ЧАСТЬ НЕ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,
ОЛОВО

при погребеніи купца Нинолая Конст. Крюченнова. 
4 ноября 1898 года.

Лежитъ человѣку единою умрети, по
томъ же судъ (Евр. 9, 27).

Предъ нами, брат. хр., предлежитъ гробъ, а въ немъ 
тѣло новопреставленнаго нашего добраго согражданина—раба 
Божія Николая. Мы собрались теперь во св. храмъ, чтобы 
проводить прахъ его въ могилу, куда тѣла всѣхъ людей рано 
или поздно должны слѣдовать.—Богъ повелѣлъ такъ,—земля 
еси и въ землю отъидеши, сказалъ Онъ первому человѣку 

его грѣхопаденіе. Поэтому для всего потомства человѣка 
смерть есть неизбѣжный жребій. Не спасаетъ людей отъ 
смерти ни слава, ни богатство, ни красота, ни сила и ни-
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какое врачебное искусство. Умираетъ и царь такъ же, какъ 
и рабъ; умираютъ сильные и знатные, богатые и ученые 
такъ же, какъ и слабые и бѣдные, лезнатные и неученые. 
Смерть, восклицаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, какое плачевное 
позориіце нашей ничтожности! Какое печальное торжество 
бѣдности человѣческой! Единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ 
вниде и грѣхомъ смерть, и тако смерть во вся человѣки вни- 
де (Рим. 5, 12). Какъ черви мало по малу подтачиваютъ де
рево, такъ и грѣхи наши, какъ бы они ни казались намъ 
маловажными, мало по малу подтачиваютъ нашу жизнь и 
приближаютъ насъ къ смерти.

Боже милосердый! вложи намъ непрестанную память 
объ этомъ, чтобы намъ удерживаться отъ грѣховъ!

Но Слово Божіе, милосердіе Божіе не оставляютъ насъ 
безъ утѣшеній и при смертномъ одрѣ. Они говорятъ, что 
духъ умершаго возвратится къ Богу, иже и даде его. Бла- 
жени мертвіи, умирающіе о Господѣ! Ей, глаголетъ Духъ 
Святый, да почіютъ отъ трудовъ своихъ (Апок. 14, 13). Ново
преставленный братъ нашъ Николай уже не одинъ годъ го
товился къ переселенію въ жизнь загробную. Постоянно онъ 
ожидалъ своей смерти, даже смерти скоропостижной отъ раз
рыва сердца, которое уже давно медицина находило не въ 
порядкѣ; поэтому, въ постоянномъ опасеніи за свою жизнь, 
онъ жилъ очень осторожно, избѣгая всякихъ грѣховныхъ 
увлеченій въ своемъ поведеніи. Но смерть пришла къ нему 
совсѣмъ отъ другой причины и не внезапно сразила его. Ми
лосердіе Божіе долговременно подготовляло его къ смертному 
часу: три —четыре мѣсяца онъ страдалъ; сначала надѣялся, 
что церковныя и медиципскія средства возстановятъ его силы; 
хотѣлось ему и еще пожить, чтобы приготовить своихъ дѣ
тей къ умѣлому управленію имущественными дѣлами; но 
чувствуя, что смертный часъ становится неминуемъ, онъ со
вершенно отдался приготовленію къ жизни загробной: без
прекословно и безропотно перенося свою тяжкую болѣзнь,
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онъ вполнѣ продалъ себя и животъ свой Господу Богу. Нѣ
сколько разъ удостоился онъ исповѣдаться и причаститься 
св. тайнъ—пресв. Тѣла и животворящей Крови Христовой; самъ 
пожелалъ и въ здравомъ умѣ и твердой памяти принялъ таин
ство елеосвященія; затѣмъ за четыре дня до смерти снова 
исповѣдался и причастился св. Христовыхъ Таинъ.

Отсюда мы, братіе христіане, имѣемъ радостное убѣж
деніе, что къ нему приложимы обѣтованія Слова Божія: бла- 
жепи мертвіи. умирающій о Господѣ! Ей глаголетъ Духъ: 
да почіютъ отъ трудовъ своихъ! И кончились теперь для 
пего всѣ трудности жизни!

Вотъ вамъ, супруга и дѣти, родные и друзи новопре
ставленнаго раба Божія Николая, утѣшеніе св. вѣры въ ва
шей скорби. Не хощу васъ невѣдѣти о умершемъ, да не скор
бите, якоже прочій, неимущій упованія. Вы можете имѣть 
твердое упованіе, что есть полная надежда на спасеніе ново
преставленному рабу Божію Николаю. Покоритесь подъ крѣп
кую руку Божію и Той вознесетъ вы. Не ропщите, что вы 
сдѣлались сиротами; утѣшайте себя убѣжденіемъ, что про
долженіе жизни для покойнаго было бы только сопряжено 
съ страшными мученіями для него и безъ всякой доли радо
сти для васъ. Возверзите печаль свою на Господа: Онъ всегда 
былъ, есть и будетъ любвеобильнымъ Отцемъ всѣхъ вдовъ 
и сиротъ, и никогда не оставлялъ и не оставитъ васъ безъ 
своей премудрой, всемогущей и всеблагой милости!

Но при этомъ не могу не обратить вашего вниманія па 
Слова Божіи, съ которыхъ я началъ свое поученіе. Лежитъ 
человѣку единою умрети, потомъ же судъ. Да, дорогіе мои 
братіе и слушатели, какъ бы ни была хороша кончина умер
шаго брата нашего Николая, какъ бы опа ни утѣшала насъ, 
но мы должны помнить, что за нею слѣдуетъ неницепріят- 
пый, праведный судъ Божій, ничуть непохожій па нашъ че
ловѣческій судъ,—такой судъ, на которомъ объявятся всѣ 
не только дѣла, но даже мысли, чувствованія и желанія,
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самыя сокровенныя, совершенныя имъ въ жизни, которыя 
забыты были имъ на исповѣди. Господи, говоритъ пророкъ, 
аще въ судъ внидеши съ рабы твоими, кто постоитъ: никто- 
же чистъ явится отъ скверны грѣха, аще и единъ день жи
тія его на земли? Вотъ тутъ-то возникаютъ необходимыя для 
покойника наши родственныя обязанности помочь ему съ на
шей стороны. Что же мы можемъ и должны сдѣлать для его 
пользы? ГІо ученію Слова Вожія и св. Церкви, мы должны 
возносить за покойниковъ свои горячія молитвы домашнія и 
особенно церковныя, преимущественно за Божественными 
литургіями и совершать за упокой ихъ дѣла милости по мѣрѣ 
своихъ средствъ; не всуе молитвы, не всуе милостыни наши... 
Молитеся другъ за друга, яко да исцѣлѣете. учитъ насъ Сло
во Божіе (Іак. 5, 16). ГІоэтому-то каждый скончавшійся со
братъ нашъ во время погребенія, устами св. Церкви, взы
ваетъ къ намъ, оставшимся въ живыхъ: „братіе и друзи, срод
ницы и знаеміи! Прошу всѣхъ и молю: непрестанно моли
теся о мнѣ Христу Богу, да не низведенъ буду по грѣхамъ 
моимъ на мѣсто мученія, но да вчинитъ мя, идѣже свѣтъ 
животный “ (Стихир. погреб.). Сами о себѣ наши покойники 
уже не могутъ приносить ни молитвъ, ни покаянія, потому 
что послѣ смерти уже пѣтъ покаянія; душа безъ тѣла пе 
можетъ совершать никакихъ дѣлъ, чтобы хотя на іоту улуч
шить свое положеніе. Поэтому какъ драгоцѣнна для нихъ 
бываетъ помощь отъ родныхъ и друзей, какъ драгоцѣнны 
для нихъ молитвы, милостыни и особенно безкровныя жерт
вы, приносимыя за имя ихъ и какъ бы отъ лица ихъ жи
вущими па землѣ? Св. Іоаннъ Дамаскинъ пишетъ: „каждый 
умершій человѣкъ, имѣвшій въ себѣ хотя бы малую закваску 
добродѣтелей, но неуспѣвшій оную превратить въ хлѣбъ, мо
жетъ еще спастись, если Господь, по смерти его, возбудитъ 
его родныхъ и друзей, направитъ мысли ихъ, привлечетъ 
сердца и преклопитъ души ихъ къ оказанію пособія и по
мощи ему своими молитвами, милостынями и поминомъ за
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Божественными литургіями." Братіе христіане! Рапо или поз
дно всѣ мы переселимся въ жизнь загробную, непремѣнно 
увидимся тамъ съ своими родителями и родными, и какъ же 
стыдно намъ, обидно для нихъ, мучительно для всѣхъ бу
детъ, если они будутъ упрекать насъ за то, что мы не сдѣ
лали имъ въ своей жизни должнаго молитвепнаго помина?

Будемъ же, бр. христіане, возносить искреппія молитвы 
о упокоеніи души нашего бывшаго дорогаго согражданина, 
раба Божія Николая, какъ дома, такъ особенно во св. Цер
кви, будемъ по своей любви къ нему подавать за него и ми
лостыни, чтобы милосердый Господь простилъ ему вся воль
ная и невольная его согрѣшенія и упокоилъ его въ свѣт
лыхъ обителяхъ Своихъ, идѣже нѣсть болѣзнь, пи печаль, 
ни воздыханіе, но жизнь безконечная!

Гряди же, дорогой нашъ собратъ, съ миромъ въ загроб
ную жизнь,—наши братскія молитвы, горячія молитвы бу
дутъ сопровождать тебя и облегчать твой путь! Аминь.

Каѳедральный протоіерей Петръ Аквилоновъ.

Историко - археологическая, статистическая и быто
вая записка.

Къ столѣтію нынѣшняго приходскаго храма въ селѣ Раевѣ, 
М оршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи.

(Продолженіе).

В) Приростъ и убыль населенія.

Первыя извѣстныя намъ статистическія данныя каса
тельно населенія раевскаго прихода относятся къ послѣдней 
четверти XVIII в. Бредъ 1784 годомъ онъ состоялъ изъ
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205 дворовъ. Въ 1784 г. съ новыми деревепскими пасель- 
никами оказалось 230 дворовъ (Ревизскія сказки). По оффи
ціальнымъ даннымъ 1806 года, при раевскомъ храмѣ пока
зано 223 двора 38). Убыль дворовъ вмѣсто прибыли очень 
возможна. Въ самомъ началѣ XIV в. часть жителей деревни 
Крутца была выведена въ Саратовскую губернію, гдѣ обра
зовала новое поселеніе съ тѣмъ же именемъ 39). Да и вооб
ще въ барское время переводы крестьянъ съ мѣста на. мѣсто 
случались довольно часто, то вслѣдствіе купли и продажи, 
то по чисто экономическимъ соображеніямъ, напр., по при
чинѣ образованія новыхъ деревень среди поля, то по осо
бымъ случаямъ, напр., послѣ картежнаго проигрыша дерев
ни съ крестьянскими душами; по мы почти съ увѣренностью 
полагаемъ, что послѣдняго не случалось съ именитыми раев- 
скими господами. Всякіе переводы и выводы, конечно, не 
могли не отзываться на убыли раевскаго приходскаго насе
ленія. Но эта убыль покрывалась естественнымъ ростомъ 
раевскаго прихода, гдѣ число рожденій почти всегда пре
восходило число смертныхъ случаевъ. Укажемъ на цифрахъ 
на сколько число рожденій превосходило число смертей въ 
годъ черезъ каждые пять лѣтъ и сдѣлаемъ отсюда нѣкото
рые выводы.

33) Арх. Св. Сѵнода, дѣло 1806 г. № 739.
зэ) Въ Саратовской губерніи много Крутцовъ (см. списки 

населенныхъ мѣстъ), по какой изъ пихъ раевскій, мы 
не знаемъ.

Годы. 1811 1815 1819 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855

Родил. 72 103 95 87 114 127 97 132 167 129

Умерло 19 56 35 38 ГО 34 28 63 77 83

Годы. 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1897

Родил. 136 138 132 183 180 163 201 209 210 —

Умерло 80 76 104
>07 ■

85 91 
у н а

101 195
И (Я

165 112 —
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Изъ представленной таблицы слишкомъ ясно видно, что 
число рожденій значительно превосходило смертность въ пер
вой половинѣ XIX в. Въ иные годы рожденій бывало вч> 
два раза больше (1815, 1830, 1845 г.г.); въ иные годы въ 
три раза (1819, 1840 г.г.); иногда даже въ четыре (1811 и 
1.835 г.г); во второй половинѣ рѣдко число рожденій пре
восходитъ число смертей въ два раза (1875, 1880 и 1897 
г.г., но это хорошіе урожайные годы), за то въ 1870 г., 
1890 и 1895 г. число рожденій чуть не выравнялось съ чис
ломъ смертей, а въ памятный голодный 1891 годъ родилось 
179, умерло 183. Цифры говорятъ яснѣе словъ и не требу
ютъ объясненій. Въ слѣдующемъ 1892 г. родилось 154, умер
ло 138; прибыль тоже небольшая... Не дѣлая широкихъ обоб
щеній изъ частныхъ цифръ, относящихся къ центральному 
чисто русскому с. Раеву, можно сказать только одно,—что 
въ цифрахъ явленіе неутѣшительное для центра Россіи, сла
бѣющаго съ каждымъ годомъ. Но вѣдь и общая всероссій
ская перепись подтверждаетъ этотъ единичный фактъ. Тутъ 
одинаково правильнымъ оказывается заключеніе отъ частна
го къ общему и, наоборотъ, отъ общаго къ частному. Фактъ 
остается фактомъ, откуда и какъ къ нему не подойдемъ. По
этому, при оцѣнкѣ раевскаго прихода, нужно смотрѣть не на 
количество душъ въ немъ, а на сравнительный приростъ на
селенія за послѣдніе года Приростъ населенія яснѣе словъ 
говоритъ о внутренней силѣ или безсиліи приходовъ.

Запасъ раевскаго населенія видимо начинаетъ исто
щаться или слабо пополняться. Особенно замѣтна убыль на
селенія раевскаго прихода въ 1848 г. и 1851г. По то были 
исключительные случаи. Въ 1848 г. страшная холера раз
разилась почти по всей Руси. Она продолжалась въ Раевѣ 
всего около двухъ мѣсяцевъ; началась 11 іюня, кончилась 
17 августа; но и въ эти два мѣсяца смерть унесла много 
крестьянскихъ силъ. Особенно страшенъ былъ іюль. Въ іюнѣ 
за 20 дней умерло м. н. 25 человѣкъ, ж. п. 15, въ іюлѣ м.
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п. 85, ж. п. 92, въ августѣ м. п. 3, ж. п. 1. Умирали по
чти исключительно крестьяне. Замѣчательно, что изъ много
численной семьи духовенства никто не умеръ. ІІо крайней 
мѣрѣ умершихъ изъ духовныхъ нѣтъ въ записяхъ, за то нѣ
которыя крестьянскія семьи вымирали поголовно. Покойниковъ 
везли на кладбище цѣлыми обозами. Крестьяне съ грустью 
наблюдали тяжелую картину общаго бѣдствія, но не поки
дали полевыхъ работъ. Никто изъ нихъ не зналъ кто умретъ 
и кто будетъ живъ,—кому не нужно ничего, и кто запро
ситъ ѣсть. Въ это самое время въ с. Земетчинѣ (въ общей 
съ Раевомъ экономіи) построили сахарный заводъ и пачали 
сѣять свекловицу, которая требовала своевременной раздѣл
ки. Крѣпостнымъ не позволяли засиживаться дома, не взи
рая пи на что. Крѣпостные покорно шли и холерныхъ буп- 
товъ 1848 г., въ которыхъ отчасти отразилось тогдашнее дви
женіе въ западной Европѣ, въ Раевѣ не было. Среди кре
стьянъ, работавшихъ въ полѣ, находились даже большіе храб
рецы, которые, посматривая съ горки на обозы съ покойни
ками, шутя говорили, „поѣхали на базаръ“ т. е. обозы. Но 
нѣкоторые изъ этихъ шутниковъ на другой день сами были 
бездыханны... За все время холерой умерло 212 человѣкъ; 
въ іюлѣ въ общемъ приходилось человѣкъ по 6 на день. 
Пережившіе этотъ ужасъ до сего дня не могутъ спокойно 
вспоминать о тяжелыхъ дняхъ холеры 1848 г. Эта холера 
такъ врѣзалась въ память раевцевъ, что ныпѣ на сельскомъ 
кладбищѣ никто пе копаетъ могилъ для покойниковъ па томъ 
мѣстѣ, гдѣ погребались холерные 50 лѣтъ тому пазадъ. Все
го въ 1848 г. умерло 272, а родилось 135 изъ 2500 душъ 
раевскаго прихода съ женщинами и дѣтьми. Холерные отго
лоски слышались въ слѣдующемъ 1849 году, когда умерло 
111, а родилось 139 челов. Умирали отъ оспы преимуще
ственно дѣти отъ 1—3 лѣтъ; въ послѣдующихъ годахъ сви
рѣпствовала корь, оспа и скарлатина. Въ холерное время 
холера обобщала и какъ бы поглбщала всѣ болѣзни; въ пей
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сливалось все. Послѣдней холеры, начала 90-хъ годовъ, с. 
Раево не знаетъ. Случаи начальныхъ заболѣваній съ при
знаками холеры своевременно были задержаны сыномъ свя
щенника, студентомъ медикомъ ІД. М. ТІ., пріѣхавшимъ на 
каникулы изъ Сибири на случай борьбы съ холерой въ род
номъ селѣ; и онъ пріѣхалъ не напрасно.

Просмотрѣвъ за цѣлое столѣтіе записи объ умершихъ 
въ раевскомъ приходѣ, мы пришли къ заключенію, что дѣ
тей до 3 лѣтняго возраста всегда умирало больше, чѣмъ взро
слыхъ. Нѣсколько страннымъ намъ показалось то обстоя
тельство, что въ 1811 году нѣтъ записи умершихъ дѣтей, 
кромѣ одной двухъ-лѣтней дѣвочки; конечно, дѣти и тогда 
умирали, но вѣроятно не въ такомъ количествѣ, какъ нынѣ, 
и едва ли имъ не вели въ самомъ началѣ XIX в. особую 
запись. Про стариковъ скажемъ слѣдующее: изъ общаго чи
сла покойниковъ, записанныхъ въ книгѣ 1811 года, умерли 
въ возрастѣ 75—80 лѣтъ 1 м. п. и 3 ж. п., въ возрастѣ 
80—-85 л. одна ж. и., въ возрастѣ 90—95 л. одинъ муж. 
пола; въ 1821 г. изъ 27 чел.—четверо въ возрастѣ 80—85 
л. и одинъ 90—95 л. Въ 1824 г. изъ 41 смертнаго случая— 
трое въ возрастѣ 80—85 л. и трое въ возрастѣ 90—95 л.; 
въ 1836 г. умерли: одна старуха 85 л., четыре 80 лѣтъ, 
одпа 75 л., двѣ 60 л. и три 50 лѣтъ изъ 25 умершихъ ж. 
п.; изъ 9 муж. пола одинъ 100 л., одинъ 70 л. и двое 60 
л.; въ 1836 изъ 21 м. п. умерло три старика 70 л. и одинъ 
60 л., изъ 26 ж. и. двѣ 70 л., одна 80 л. и одпа 90 л.; въ 
1838 г. умерло двѣ старухи по 70 лѣтъ, одинъ старикъ 70 
л., одинъ 75 л. и два 80 лѣтъ. Дальнѣйшая статистика пой
детъ въ такомъ же порядкѣ: то старики переживаютъ ста
рухъ, то старухи стариковъ. Въ общемъ старухи нѣсколько 
живучей. Наслѣдственная живучесть имѣетъ не послѣднее 
значеніе въ долгоденствіи раевскихъ стариковъ и старухъ. 
И нынѣ встрѣчаются записи умершихъ стариковъ и старухъ, 
но нѣсколько меньше, особенно если принять во вниманіе
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отношеніе ихъ къ общему количеству населенія и общему 
количеству смертей раевскаго прихода. Мы смѣло можемъ 
сказать, что прежде въ Раевѣ люди жили дольше. Почему 
это, про то лучше знать нынѣшнимъ медикамъ—практикамъ 
и гигіенистамъ вкупѣ съ завѣдующими народнымъ здравіемъ 
и продовольствіемъ. Въ другомъ мѣстѣ мы укажемъ одпу 
причину, про которую по всей вѣроятности, вси сіи людіе 
мало слышали, а намъ про нее сказали сельскія старушки.

Въ 1851 г. отъ Гаева отдѣлилась деревня Табаковка 
(Раевка), отчего количество прихожанъ убавилось душъ на 
350. Послѣ холеры и отдѣленія Табаковки въ раевскомъ при
ходѣ въ 1854 г. числилось около 2300 душъ обоего пола, 
включая военныхъ, тогда какъ въ 1848 г. значилось около 
2700. Мужескаго пола, по которому обыкновенно считаютъ 
число приходскихъ душъ, въ 1848 г. было около 1320, а 
въ 1854 г. около ИЗО душъ на два штата. При всѣхъ пре
вратностяхъ и непостоянствѣ число душъ мужескаго пола 
все таки прибавлялось и черезъ десять лѣтъ (1863 г.) воз
росло до 1348, а въ 1877 г. ихъ было 1450. Въ началѣ 80 
годовъ нѣсколько семействъ изъ раевскаго прихода, главнымъ 
образомъ изъ деревни Крутца, вышли „на новую жисть“ въ 
Оренбургскую губернію и Сибирь; отъ этого количество душъ 
мужескаго пола черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ 1877 г. не 
особенно повысилось; въ 1889 г. значится 1659 душъ м. и. 
крестьянъ съ грудными дѣтьми того же пола. Въ 1857 г. 
м. п. было 1756, ж. п. 1832. Въ частности: въ с. Раевѣ 898 
м. п. и 981 ж. и. при 224 дворахъ, въ Крутцѣ 445 м. п. и 
416 ж. п. при 108 дворахъ, въ Генеральской 165 м. п. и 
197 ж. п. при 45 дворахъ. По мимо того въ раевскомъ при
ходѣ имѣется два двора мѣщанъ съ 8 душ. м. п. и 4 ж. п. 
и 59 дворовъ военныхъ съ 254 душ. м. п. и 285 ж. п. Дво
рянъ, купцовъ и чиновниковъ въ Раевѣ никогда не было, по 
крайней мѣвѣ, въ XIX в. Въ концѣ статистики населенія 
раевскаго прихода нельзя не остановиться на быстромъ ро-
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стѣ семей военныхъ. За полстолѣтіе количество душъ при
надлежащихъ къ военному сословію и солдатъ, живущихъ въ 
крестьянскихъ семьяхъ, увеличилось разъ въ 40, что можно 
видѣть изъ слѣдующей таблицы.

Годы. 1842 1843 1848 1854 1858 1859 1861 1864 1867 1868

М. и. 16 10 19 97 58
всего
64 80 107 157 153

Годы. 1870 1877 1878 1879 1880 1881 1889 1894 1896 1897

М. п. 115
1

Солдатскі

1
153 157

1
я семьи, к

161

акъ

1 1 1197| 231 314 333
1 1 1

эезземельныя, пользоі

347

;алисі

540

> ОСО-
быми льготами, хотя за послѣднее время онѣ стали сливать
ся съ крестьянствомъ, а захудалые крестьяне обращаться въ 
безземельныхъ и безлошадныхъ домовладѣльцевъ, безъ двора 
и гумна. Увеличеніе числа военныхъ и ихъ семействъ объ
ясняется 'увеличеніемъ войска и наборовъ, всеобщей воин
ской повинностью, при кратковременной службѣ, и увеличе
ніемъ населенія раевскаго прихода.

(Продолженіе будетъ).

Народныя чтенія.
Въ настоящее время, когда среди нашего интеллигент

наго общества появилось стремленіе путемъ проведенія въ 
народную жизнь новыхъ, такъ называемыхъ, разумныхъ за
пятій и развлеченій содѣйствовать просвѣщенію народа и 
облагороженію его нравовъ, и когда наряду съ дѣйствитель
но разумными развлеченіями нерѣдко навязываются ему и 
такія, которыя не только не достигаютъ указанной цѣли, а 
напротивъ развращаютъ нашъ религіозный народъ, ослабляя 
его благочестіе и преданность уставамъ церкви,—намъ ка
жется не лишнимъ сказать нѣсколько словъ въ пользу на-
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родныхъ чтеній, какъ занятія наиболѣе полезнаго въ часы 
праздничнаго досуга и вполнѣ отвѣчающаго духовнымъ за
просамъ мало просвѣщеннаго деревенскаго люда.

Нужда въ заведеніи народныхъ чтеній по селамъ вызы
вается какъ недостаткомъ просвѣтительныхъ средствъ, такъ 
и вообще бытовыми условіями народной жизни. Извѣстно, 
что образованіе и развитіе тамъ успѣшнѣе идутъ, гдѣ лучше 
для этого условія, гдѣ больше магеріальныхъ’средствъ, обра
зовательныхъ учрежденій и другихъ источниковъ просвѣще
нія. Села этимъ бѣдны. Въ большинствѣ изъ нихъ, помимо 
нѣкотораго собранія учебныхъ книгъ при начальныхъ шко
лахъ, нѣтъ даже не только удовлетворительныхъ, но и вооб
ще какихъ бы то ни было библіотекъ. А это весьма замѣт
нымъ образомъ тормозитъ успѣхъ народнаго образованія. 
Доброе сѣмя вѣры и знанія, посѣянное школою, естественно, 
нуждается въ уходѣ и поддержкѣ впослѣдствіи. Если для 
людей, прошедшихъ болѣе долгій и основательный курсъ уче
нія, чтобы сохранить пріобрѣтенныя гнанія, необходимо бы
ваетъ возобновлять и подкрѣплять ихъ повтореніемъ или чте
ніемъ книгъ, то тѣмъ болѣе это должно сказать относитель
но нашего простаго народа, который учится только три года. 
Безъ повторенія школьныя знанія у него тускнѣютъ въ па
мяти, а иногда и вовсе забываются, не принося добраго пло
да. Это постоянно приходится наблюдать. Обыкновенно маль
чикъ, окончившій школу, хорошо знаетъ священную исторію, 
текстъ и объясненія молитвъ и богослуженія, бѣгло читаетъ 
по книгѣ, красиво и правильно пишетъ. По прошествіи же 
нѣсколькихъ лѣтъ, отъ всего этого остается очень немногое. 
Изъ священной исторіи едва удерживается одпо представле
ніе важнѣйшихъ событій, да и то часто смутное, неотчетли
вое; текстъ многихъ молитвъ, за исключеніемъ самыхъ упо
требительныхъ, забывается или подвергается искаженію, не 
говоря уже объ ихъ объясненіи. То же самое должно ска
зать и относительно прочихъ предметовъ. Самая приспособ-
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ленность къ книжнымъ занятіямъ и усвоенію знаній, а так- 
же школьные навыки замѣтно ослабѣваютъ за отсутствіемъ 
ихъ примѣненія. Конечно, не малое значеніе въ данномъ 
случаѣ имѣютъ и условія народной жизни. Крестьяне не жи
вутъ исключительно однимъ образованіемъ, какъ нѣкоторыя 
другія сословія; главнымъ ихъ занятіемъ, обезпечивающимъ 
средства къ жизни, служатъ земледѣліе и различные виды 
хозяйства. А потому, по выходѣ изъ школы, взрослый кре
стьянскій мальчикъ, становясь уже полезнымъ въ хозяйствѣ, 
всецѣло погружается въ занятія своей спеціальности и жи
ветъ вдали отъ просвѣтительнаго вліянія школы, подъ по
стояннымъ воздѣйствіемъ окружающей его невѣжественной 
среды, что тормозитъ развитіе знаній и содѣйствуетъ ихъ 
скорому забвенію. Но песомнѣнпо то, что главнѣйшею при
чиною малоплодности школьныхъ знаній и ихъ непродолжи
тельности сохраненія въ памяти является полнѣйшее отсут
ствіе въ селѣ образовательныхъ средствъ, которыми могли 
бы пользоваться крестьяне по окончаніи школьнаго курса 
въ свободное отъ работъ время, въ особенности осеннее и 
зимнее. Всякое же собственное стремленіе крестьянъ къ чте
нію книгъ и дальнѣйшему образованію встрѣчаетъ весьма 
серьезное препятствіе какъ въ недостаткѣ матеріальныхъ 
средствъ, такъ и въ неумѣніи купить хорошую и полезную 
книгу. А потому не удивительно, если эта жажда самообра
зованія у крестьянъ зачастую ищетъ удовлетворенія въ по
купкѣ дешевыхъ и малосодержательныхъ книжекъ, такъ на
зываемой, лубочной литературы, произведенія которой всегда 
являются къ услугамъ народа на ярмаркахъ и сельскихъ 
базарахъ.

При такомъ положеніи просвѣтительнаго дѣла въ се
лахъ, народныя чтенія, устраиваемыя хотя бы по праздни
камъ, были бы истиннымъ благодѣяніемъ для народа и ока
зали бы громадную услугу его образованію. Служа пособіемъ 
школѣ въ смыслѣ укрѣпленія и развитія знаній, они въ то
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же время продолжаютъ дѣло школы въ болѣе широкихъ раз
мѣрахъ. Они являются весьма удобнымъ средствомъ сообще
нія народу не только правилъ религіозно-нравственной жиз
ни и первоначальныхъ знаній школьнаго курса, но и мно
гихъ другихъ необходимыхъ свѣдѣній, касающихся бытовой 
жизни, какъ напримѣръ—элементарныхъ правилъ гигіены, 
санитаріи и агрономіи, отъ незнанія которыхъ весьма много 
терпитъ нашъ темный народъ. При помощи народныхъ чте
ній удобнѣе бороться съ общественными недугами, суевѣрія
ми и предразсудками; надежнѣе можетъ быть отражаемо это 
зло путемъ чтенія приспособленныхъ 'для этого брошюръ, 
статей и разсказовъ. Особенно много пользы чтенія могутъ 
принести просвѣщенію крестьянской женщины, которая, какъ 
извѣстно, въ силу своего исключительнаго положенія въ 
семьѣ, какъ домашней хозяйки, не цѣнитъ образованія для 
себя и избѣгаетъ школы, а потому сравнительно съ мущи
нами преимущественно отличается умственною темнотой, яв
ляясь хранительницей нелѣпыхъ суевѣрій, дурныхъ обычаевъ 
и предразсудковъ темной старины, парализуя своимъ отста
лымъ, невѣжественнымъ вліяніемъ всякое прогрессивное дви
женіе въ народѣ. Вообще полезное и содержательное чтеніе, 
предлагаемое на общихъ собраніяхъ, обогащаетъ народъ но
выми знаніями, содѣйствуетъ развитію вкусовъ крестьянъ, со
общая болѣе желательное направленіе ихъ образовательнымъ 
стремленіямъ. Самая обстановка и внѣшній характеръ на
родныхъ чтеній, на которыхъ участвуютъ люди всякаго воз
раста, пола и развитія, содѣйствуетъ ихъ широкому просвѣ
тительному вліянію. Всякая новая мысль, всякое интересное 
сообщеніе, бесѣда батюшки или прочитанный разсказъ одно
временно дѣлаются достояніемъ всѣхъ—и женщинъ и дѣтей, 
юношей и старцевъ, грамотныхъ и неграмотныхъ, одновре
менно разносятся по домамъ и лачужкамъ, подвергаясь об
сужденію и различнымъ толкамъ, занимая, такимъ образомъ, 
мѣсто пустыхъ разговоровъ и праздныхъ затѣй, которыми
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наполняется у крестьянъ досужее время. Словомъ, народныя 
чтенія являются въ селѣ наилучтпими проводниками идей 
просвѣщенія. Внося много новаго и содержательнаго въ одно
образную духовную жизнь деревенскаго люда, они расширя
ютъ духовные взоры крестьянъ, открывая новыя перспекти
вы для ума и возбуждая въ то же время иптересъ къ свѣту 
истиннаго знанія, а также любовь и уваженіе къ школѣ и 
церкви—источникамъ этого знанія.

Еще болѣе мы убѣдимся въ громадной пользѣ народ
ныхъ чтеній, если обратимъ вниманіе на ихъ воспитатель
ный характеръ. Само по себѣ полезное и содержательное 
чтеніе, какъ извѣстно, благотворно вліяетъ па человѣка, на
страиваетъ его мысли и чувства возвышеннымъ образомъ. На 
народныхъ^чтеніяхъ это вліяніе запечатлѣвается въ душѣ иллю
страціей картинъ и оживотворяется пѣніемъ, которое, дѣй
ствуя непосредственно на сердца людей, воспламеняетъ луч
шія чувства и желанія, дѣлая человѣка воспріимчивымъ ко 
всему истинному и доброму. А все это несомнѣнно обезпе
чиваетъ за народными чтеніями глубоко-благотворное влія
ніе въ смыслѣ развитія эстетическихъ чувствъ народа и обла
гороженія его нравовъ, воспитываетъ любовь и энергію къ 
дѣятельности благородной, нравственно прекрасной и отвра
щаетъ отъ всего низменнаго и грубаго.

Но, воспитывая сами по себѣ, народныя чтенія въ то 
же время чрезъ участіе въ нихъ народа и непосредственно 
отвлекаютъ его отъ недостойнаго время—провожденія. Буду
чи умѣло организованы, они составляютъ не только полез
ное занятіе, но и весьма пріятное развлеченіе. Нужно замѣ
тить, что деревенская жизнь съ своею убогой обстановкой 
крайне бѣдна такими занятіями и развлеченіями, которыя 
могли бы питать высшіе интересы ума и эстетическіе запро
сы души. Въ селѣ даже нѣтъ развлеченій одинаково занима
тельныхъ для всѣхъ. Обыкновенно, въ праздничные дни по 
селамъ мы видимъ уличныя сборища съ ихъ плясками, пѣ-
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снями и всевозможными забавами, осенью—посидѣлки, зи
мой—кулачки и т. іі., но все это—забавы одной молодежи; 
большинство же взрослыхъ крестьянъ не интересуются ими, 
сознаютъ ихъ пустоту и часто осуждаютъ; они ищутъ ра
зумныхъ развлеченій, болѣе питательныхъ для ума, живот
ворныхъ для сердца и только отъ неимѣнія таковыхъ мно
гіе и изъ взрослыхъ стараются коротать свои праздпичпые 
досуги въ пустыхъ разговорахъ, кулачкахъ, или ищутъ ве
селія на улицахъ и питейныхъ домахъ. Послѣ этого нисколь
ко не удивительно, если такое возвышенное и содержатель
ное занятіе, какъ народныя чтенія, всецѣло овладѣваетъ 
симпатіями крестьянъ, заставляя ихъ забывать и празднич
ный разгулъ съ его безобразіями и уличныя собранія съ ихъ 
увеселеніями. Въ самомъ дѣлѣ, религіозно-нравственныя бе
сѣды батюшки, чтеніе разсказовъ и повѣстей, иногда даже 
изъ жизни простонародной, общее или хоровое пѣніе, уча
стіе дѣтей въ чтеніи лучшихъ стихотвореній и, наконецъ, 
туманныя картины, иллюстрирующія чтенія,—все это такъ 
занимательно, такъ ново въ селѣ, что дѣлаетъ народныя чте
нія не только интересными для взрослыхъ, по и для дѣтей 
и молодежи наилучшимъ развлеченіемъ, которое по силѣ до
ставляемаго удовольствія и высокаго наслажденія далеко 
превосходитъ всѣ ихъ игры и забавы.

Нѣтъ никакого сомнѣнія послѣ сказаннаго, что народ
ныя чтенія при своемъ благотворномъ вліяпіи па крестьянъ 
могутъ оказать громадную услугу сельскому пастырю. По
слѣдній можетъ широко пользоваться ими въ качествѣ луч
шаго пособія въ дѣлѣ учительства и воспитанія пародпаго. 
Особенно замѣтно польза ихъ сказывается въ заботахъ о со
кращеніи праздничнаго разгула и безнравственныхъ увеселе
ній народа. Неблагопристойное провожденіе въ селахъ празд
ничныхъ дней, какъ извѣстно, давпо обращало па себя вни
маніе многихъ пастырей, которые старались бороться съ этимъ, 
укоренившимся въ жизпп русскаго народа, недостаткомъ пу-
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темъ поученій и частныхъ вразумленій. Но', какъ по опыту 
извѣстно, одни теоретическія наставленій и увѣщанія не 
всегда приводили къ желательнымъ результатамъ. Крестьяне, 
обыкновенно, съ охотою внимаютъ поученіямъ батюшки, со
знаютъ непристойность и пустоту своихъ забавъ и однако 
ихъ не оставляютъ. Дѣло въ томъ, что развлеченія нельзя 
совершенно отнять у народа; въ смыслѣ отдыха и перемѣны 
запятій они необходимы для людей, составляютъ потребность 
общечеловѣческую. А потому, осуждая развлеченія непри
стойныя, пастырю необходимо въ то же время дать народу 
другія, б$іѣе разумныя, которыя могли бы замѣнить первыя; 
нужно въ самой жизни народной дурному обычаю противу- 
поставить хорошій, пустымъ забавамъ—занятія содержатель
ныя. грубымъ—полезныя, высоконравственныя въ родѣ, на
примѣръ, внѣ-церковныхъ собесѣдованій съ общимъ пѣніемъ, 
библіотекъ, и такихъ глубоко симпатичныхъ развлеченій, какъ 
публичныя чтенія, йбторыя, привлекая вниманій народа, сами 
собою вытѣсняютъ изъ его среды забавы дурныя.

Итакъ, польза народныхъ чтеній несомнѣнна. Наряду 
со школою они служатъ живымъ органомъ просвѣщенія кре
стьянъ. Это—какъ бы народный университетъ въ селѣ, до
ступный длѣ всѣхъ, гдѣ и старый и малый,’ ученый и не
ученый могутъ удовлетворять интересамъ своей любознтаель- 
пости, обогощая умъ новыми свѣдѣніями, способными при
нести реальную пользу въ жизни нравственной и практиче
ской. Въ то же время по характеру своего содержанія и жи
вому воздѣйствію не только на интеллектуальныя, но и эсте
тическія стороны души, они составляютъ и прекрасное заня
тіе въ часы праздничнаго досуга, въ высшей степени инте
ресное для крестьянъ, въ сравненіи съ которымъ становятся 
жалкими всѣ другія свѣтскія развлеченія, претендующія на 
облагораживающій характеръ; это -не елки съ ряжеными, 
не какія-нибѵдь гулянія, клубы, народные театры и тому 
подобныя затѣи, которыя подъ видомъ разумныхъ развлече-
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пій стараются распространить въ народѣ неопытные просвѣ
тители, не знающіе ни жизни, ни духа этого парода;—это 
въ полномъ смыслѣ разумное развлеченіе, соединяющее въ 
себѣ полезное съ пріятнымъ и согласное съ требованіями 
вѣры. Вотъ почему такъ желательно, чтобы больше, какъ 
можно больше, было во нашимъ темнымъ захолустьямъ та
кихъ разумныхъ развлеченій!

Псаломщикъ //. Ястребовъ.

Иноепархіальныя извѣстія и замѣтки.
Истина православія, свыше засвидѣтельство

ванная.—Въ царствованіе Императора Николая Павлови
ча, весьма крупное значеніе имѣла Татьяна Борисовна По
темкина. Объ этой личности очень интересныя подробности 
сообщаются въ „воспоминаніяхъ", которыя печатаются въ 
„Русской Старинѣ". Татьяна Борисовна Потемкина была 
урожденная княжна Голицына. Изъ ея ранней молодости Е. 
ІО. Хвощинская разсказываетъ случай, который, по словамъ 
самой Татьяны Борисовны, утвердилъ ее въ православіи Во
спитанные іезуитами, ея братья сестры были склонны въ 
молодости къ католицизму, "по душа Татьяны Борисовны не 
находила въ немъ пристанища и искала все правды и ис
тины, которыхъ въ пемъ, разумѣется, найти не могла Про
бывъ долго въ Швейцаріи, опа слышала много проповѣдни
ковъ, съ которыми познакомилась, много говорила съ ними 
и окончательно было —предалась протестантизму, но и тамъ 
ея горячая, пылкая душа не могла найти теплоты и отра
ды. Ее мучило то, что она считала себя отступницей отъ 
вѣры, въ которой родилась, а еще болѣе то, что она огор
чала этимъ свою мать, которая была истинно православная. 
Она молилась и просила Бога, чтобы Онъ открылъ ей исти
ну и наставилъ ее. Господь услышалъ ея чистую молитву 
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Вернувшись въ Россію, во Владимірскую губернію, село Си
мы, 'Г. Б. Потемкина заболѣла тифомъ и во время болѣзни 
видѣла сонъ: лежитъ она больная, около ея кровати стоитъ 
преподобный Сергій, а немного поодаль Божія Матерь, но 
отвернувшись отъ нея. Больная захотѣла заглянуть Ей въ 
лицо, но по мѣрѣ того, какъ она всматривалась, Божія Ма
терь, поворачивала къ ней грустное лицо Свое... Тогда пре
подобный Сергій сказалъ: „Что ты дѣлаешь! Владычица те
бя возлюбила, а ты не почитаешь Ее, *)  встань, пойди, 
бросься къ Ней въ ноги, Она исцѣлитъ твое больное тѣло 
и душу"! Татьяна Борисовна, встала, бросилась въ поги Бо
жіей Матери и проснулась Проснувшись, она горько пла
кала и, разсказавъ свой сонъ матери, просила послать ско
рѣе во Владиміръ за чудотворную 'иконою Божіей Матери. 
Съ этого дня она нашла миръ душевный. (Русск. Ст.).

*) Протестанты отвергаютъ почитаніе святыхъ и Божіей
Матери въ частности

Дѣятельность Библейскаго общества и щедрость 
англичанъ въ поддержаніи церковно-религіозныхъ 
учрежденій —„Британское и иностранное библейское об
щество" отпраздновало свою 94-ю годовщину Количество 
распространенныхъ имъ библій и отдѣльныхъ священныхъ 
книгъ въ минувшемъ году достигло еще небывалой цифры 
въ 4,387.000 экз Со времени своего основанія въ 1801 году 
библейское общество распространило свыше 155,500,000 эк
земпляровъ на болѣе, чѣмъ 340 различныхъ языкахъ. Въ од- 
пой Россіи имъ продано 550,000 экз. болѣе, чѣмъ на 50 язы
кахъ; въ Индіи, не смотря па голодъ, моровую язву и вой
ну, около полумилліона экз., въ Китаѣ 570,000 экз. Коро
левѣ Англіи по случлю 'ей брилліантоваго юбилея предпод
несены были отъ общества переплетенные экземпляры библій 
па 196 языкахъ, на которыхъ именно въ ея царствованіе 
явились новые переводы Св Писанія.

Подобныя грандіозныя общества конечно могутъ суіце- 
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ствовать только въ странѣ, гдѣ есть люди, готовые дѣлать 
щедрыя приношенія на церковно-религіозныя цѣли. А та
кими лицами вполнѣ можетъ гордиться Англія. 'Гакъ, газе
ты сообщаютъ, что англичанинъ Альфредъ Марріотъ завѣ
щалъ на церковныя и благотворительныя дѣла сумму въ 12 
милліоновъ шиллинговъ (до 6 милліоновъ рублей). Изъ нея 
3,600,000 на миссіи среди язычниковъ, остальные 60 цер
квами и разнымъ учрежденіямъ въ діоцезахіь кэптерберій- 
скомъ. іорскомъ. лондонскомъ и рочестерскомъ. .Англичане 
вообще очень усердно жертвуютъ на миссіонерскую дѣя
тельность, и напр. миссіонерское общество апгличанскоп цер
кви въ минувшемъ году располагало бюджетомъ въ 3.000,000 
руб. на наши деньги. (Церк. Вѣст.)..

Объ отношеніи къ святынямъ. Вслѣдствіе заявле
нія одного изъ членовъ Житомірскаго уѣзднаго отдѣленія 
епархіальнаго училищнаго совѣта о томъ, что при проѣздѣ 
по дѣламъ службы по селамъ Волынской губерніи, весьма 
часто имъ было замѣчаемо, что священныя и духовныя кни
ги, какъ-то: евангелія, часословы, псалтыри и молитвенники 
хранятся крестьянами въ несоотвѣтственныхъ ихъ священ
ному и важному характеру мѣстахъ, вмѣстѣ съ различными 
предметами домашняго хозяйственнаго обихода, напримѣръ: 
въ столахъ, вмѣстѣ съ съѣстными и другими предметами, на 
докладѣ Волынской духовной консисторіи по сему предмету, 
послѣдовала резолюція его высокопреосвященства архіепи
скопа Житомірскаго Модеста, слѣдующаго содержанія: „Ду
ховная консисторія, чрезъ благочинныхъ, предпишетъ духо
венству епархіи, чтобы оно, въ проповѣдяхъ о почитаніи св. 
иконъ объяснило, что нерадивое отношеніе къ постановкѣ 
иконъ отдѣльно отъ другихъ вещей обыденныхъ —не есть 
ихъ почитаніе, а оскорбленіе святыни. Священники, посѣ
щая дома по разнымъ случаямъ, обязаны смотрѣть и за тѣмъ, 
какъ содержатся и хранятся иконы въ домѣ и священныя 
книги". Для воспитанія въ прихожанахъ навыка, благоговѣй 
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но относиться къ храмамъ, часовнямъ и т. и. святынямъ 
„Костр. Еп. Вѣд.“ также совѣтуютъ знакомить прихожанъ 
посредствомъ церковной проповѣди и частныхъ бесѣдъ съ 
і-тими съ значеніемъ св. храмовъ, часовенъ и св. иконъ, Ко
нечно. лучшіе изо нихъ сами поймутъ свой христіанскій 
долгъ—относиться къ нимъ съ надлежащимъ уваженіемъ; 
сердце ихъ подскажетъ имъ потребность благоговѣйно оста
новиться предъ ними и, осѣнивши себя крестнымъ знаме
ніемъ, помолиться Господу аи святымъ Божіимъ. 116 необхо
димы и внѣшнія мѣры для того, чтолы всѣ прихожане, и 
особенно молодежь пріобрѣли навыкъ благоговѣйнаго отно
шенія къ св храмамъ и другимъ святынямъ, находящимся 
въ селеніяхъ. Таковы слѣдующія мѣры: а) содержаніе въ 
надлежащей исправности и чистотѣ не только храмомъ, ча ■ 
совенъ и столбиковъ со св. иконами, но и мѣстъ вокругъ 
ихъ; б) удаленіе отъ нихъ лавокъ и столиковъ, устрояемыхъ 
для торговли, а. также качелей, снѣжныхъ горокъ и другихъ 
предметовъ, всегда привлекающихъ къ себѣ толпы народа; 
в) воспрещеніе загромождать сіе мѣсто складами противо
пожарныхъ орудіи, дровъ, бревенъ и ідругихъ предметовъ 
изъ сельскаго обихода То и другое можетъ сдѣлать каждый 
священникъ, если не путемъ увѣщаній, то при содѣйствіи 
подлежащихъ властей, только бы онъ не ослабѣвалъ въ при
смотрѣ за святынями, доколѣ не установятся въ народѣ над
лежащія отношенія къ нимъ. Присмотръ этотъ священникъ 
ведетъ непосредственно и чрезъ лицъ, избранныхъ селеніемъ 
для наблюденія надъ часовнями и столбиками. Опи пе трль- 
ко имѣютъ право, но и обязаны, по довѣрію отъ селенія, 
всячески поддержи ва гъ благолѣпіе сихъ святынь и охранять 
ихъ отъ оскорбленія и поруганія непристойнымъ для нихъ 
поведеніемъ. Священникъ же пе цогрѣщитъ, если, усмотрѣв
ши небрежное отношеніе прихожанъ къ храму Божію и дру
гомъ святынямъ, своимъ властнымъ словомт. прекратитъ иг
ры молодежи вблизи сихъ мѣстъ, пѣсни и другія непристой- 
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ностіі нетрезвыхъ людей и проч., заставивши ихъ тутъ же 
воздать должное поклоненіе святынѣ. Такая мѣра, повторен
ная нѣсколько разъ, непремѣнно окажетъ свое благотворное 
дѣйствіе. При этомъ со стороны духовенства требуется, что
бы оно само въ потребныхъ случаяхъ оказывало должное по
читаніе святынямъ. („Кормчій").

Въ Редакцію Тамбовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Редактора - издателя журнала „Миссіонорскоо 

Обозрѣніе".

Послѣдніе годы нашего столѣтія озпаменовапы настой
чивою борьбою церкви съ ея вѣчными врагами,—расколомъ 
и ересями, смущающими вѣру и совѣсть младенцевъ въ вѣрѣ." 
Церковь призвала па эту борьбу институтъ миссіонеровъ, 
церковныя школы, создала духовно-просвѣтительныя братства 
и т. п , и эти учрежденія нашли уже путь къ душѣ и серд
цу народа русскаго. Отстало лишь дѣло церковпо-народныхъ 
изданій, которыя бы могли давать духовпую пищу грамотно
му населенію.

Между тѣмъ Миссіонерскими наблюденіями установлено, 
что заграничныя протестантскія миссіи (папр. Базельское и 
Гамбургское трактатныя библейскія Общества и др.) и нѣ
которыя русскія издательскія противо-церковпаго направле
нія фирмы и общества (напр. „Посредникъ" иди закрытое 
общ. поощ. чтенія Св. Писанія) всѣ мѣры принимаютъ къ 
возможно широкому распространенію въ народной массѣ сво
ихъ суемудрствующихъ, а иногда и прямо сектантскихъ бро
шюръ, листковъ и трактатовъ. Заграничные миссіонерскіе 
листки (желтенькіе) цѣлыми пудами разсылаются по южпо- 
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русскимъ селеніямъ, гдѣ есть штуида, для безплатной раз
дачи пароду. Извѣстныя брошюры „Общества поощренія" до
селѣ служатъ у штупдистовъ главнымъ экзегетическимъ ру
ководствомъ въ протестантскомъ пониманіи и толкованіи Свящ. 
Писанія.

По единодушному отзыву миссіонеровъ, ревнующій объ 
огражденіи св. неприкосновенности своихъ вѣрованій право
славный народъ нашъ безсиленъ противустоять тлетворному 
вліянію анти-церковной и сектантской литературы, не имѣя 
подъ руками ничего въ противовѣсъ послѣдней. Необходимо 
грамотному народу дать въ назиданіе и руководство попу
лярное апологетическое чтеніе, служащее къ раскрытію и 
уясненію основныхъ истинъ православія, въ отраженіе сек
тантскихъ навѣтовъ на Церковь и обличеніе распространя
ющихся лжеученій. Надлежащій успѣхъ приходской миссіи въ 
борьбѣ съ сектами и расколомъ невозможенъ до тѣх ъ поръ, 
пока въ мѣстахъ, зараженныхъ сектантствомъ, не будутъ 
организованы изъ лучшихъ силъ народной среды кружки рев
нителей православія, надлежаще подготовленныхъ къ поле
микѣ, вооруженныхъ народно миссіонерскими литературными 
пособіями и средствами.

Въ удовлетвореніе этихъ насущныхъ нуждъ внутренней 
миссіи, Редакція съ перваго же года изданія „Миссіопер. 
Обозрѣнія", независимо отъ помѣщенія въ журналѣ обще
доступныхъ апологетическихъ статей для чтенія народу, ста
ла выпускать отдѣльные „Миссіонерскіе листки", подъ загла
віемъ „Отвѣты гзъ '*  юва Божія вопрошающимъ".

Въ нынѣшнемъ году, благодаря милостивому содѣйстію 
высшей духовной вчасти и благостному сочувствію архипа
стырей, Редакція рѣшилась расширить свою издательскую 
дѣятельность на пользу миссіи и народа, предпринять изда
ніе цѣлой серіи мелкихъ произведеній подъ общимъ назва
ніемъ: „// ] о0но-миссіонерская библіотечка*  Въ составъ биб
ліотечки входитъ три отдѣла: А) Отвѣты изъ Слова Божія



—1228 —

вопрошающимъ объ основныхъ истинахъ вѣры. Б) Святооте
ческіе уроки и наставленія, къ огражденіе вѣрныхъ чадъ Цер
кви отъ раіеколоісектантскихъ лжеученій, съ историко-аполо 
готическими очерками жизни и письменности мужей апостоль
скихъ и вселенскихъ учителей первыхъ трехъ вѣковъ хри
стіанства. О) Церковно-беллетрическій отдѣлъ, заключающій 
въ себѣ священно-историческіе разсказы, а также и очерки 
изъ жизни и мысли расколо-сектантскаго міра.

■А) Отвѣты изъ Слова Солсія предназначены главнымъ 
образомъ дДя распространенія среди сектантовъ и полемизи
рующихъ "Съ ними ревнителей православія, а также и для 
пастырей и миссіонеровъ. Какъ извѣстно, сектанты не хо
тятъ ничего читать изъ апологетическихъ и полемическихъ 
православныхъ произведеній, называя все это „преданіемъ 
человѣческимъ и философіей‘С Чтобы препобѣдить эту зако
снѣлость сектантовъ, редакція избрала для своихъ миссіонер
скихъ листковъ, особую вопросо-отвѣтную форму, гдѣ на во
просы, расположенные въ подборѣ, соотвѣтствующемъ пра
вославной догматикѣ, даются Отвѣты словами ('вящ. Писанія’, 
въ концѣ же дѣлается общее заключеніе, дающее истинное 
толкованіе приведенныхъ для доказательства извѣстной исти
ны текстовъ Св. Писанія. „Отвѣты изъ Слова Божія“ и пред
ставляютъ собою первую попытку подобнаго рода изданій въ 
русской апологетической литературѣ.

В) Святооческія уроки и наставленія представляютъ со
бою извлеченіе изъ твореній св. отцевъ и произведеній зна 
менитѣйшихъ авторовъ. отечественной Церкви —ученія о тѣхъ 
догматическихъ, нравственныхъ и обрядовыхъ истинахъ вѣры, 
относительно коихъ неправильно мыслятъ русскіе сектанты 
Сюда же1 отнесены и исторнко-апологетическіе очерки жизни 
и письменности мужей апостольскихъ и вселенскихъ учите
лей первыхъ трехъ вѣковъ, какъ неложныхъ свидѣтелей исти
ны, содержимой православною Церковію. Выпуски этого от
дѣла должны также сослужить миссіи свою службу. Сектан-
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ты изъ святоотеческихъ очерковъ могутъ убѣдиться, какъ 
истинно понимала и толковала ученіе Іисуса Христа и Его 
Апостоловъ Церковь вселенская, въ лицѣ лучшихъ своихъ 
представителей. Пастыри Церкви въ „Святоотеческихъ уро
кахъ и очеркахъ" найдутъ готовый матеріалъ и прекрасный 
источникъ для собесѣдованій съ православными чадами Цер
кви, а для послѣднихъ они должны представить назидатель
нѣйшее чтеніе.

С) Отдѣлъ цврковно-белетрвстическій заключаетъ въ 
себѣ разсказы о религіозной и бытовой жизни русскаго сек- 
танства и раскола.

Чтобы быть убѣдительнымъ для нашего малограмотнаго, 
а часто и неграмотнаго простолюдина, нужно воздѣйствовать 
не столько на его мышленіе, сколько на сердце, воображе
ніе, нужно еіце войти въ кругъ его міровозрѣній, коснуться 
его души, говорить его языкомъ. Сектанскіе учители уже 
потому убѣдительны для простецовъ, что они свои для нихъ, 
они понятны; часто миссіоперскія рѣчи въ устахъ просте- 
цевъ и при обычной житейской обстановкѣ дѣйствуютъ убѣ
дительнѣе нашихъ. Что можно сказать о живыхъ людяхъ, 
то и о книжкахъ. Книжка, изображающая простой бытъ про
стыхъ людей съ ихъ вопросами и отвѣтами религіозно-нрав
ственной жизни, всегда будетъ убѣдительнѣе и заниматель
нѣе для простого мало мыслящаго человѣка, чѣмъ произве
деніе, трактующее о томъ же предметѣ отвлеченнымъ, книж
нымъ образомъ. Въ настоящее время великое значеніе имѣетъ 
нравоописательная изящная народная литература, и редак
ція считаетъ полезнымъ воспользоваться ею, какъ миссіонер
скимъ средствомъ. Противъ простыхъ некнижныхъ, но хи
трыхъ и убѣдительныхъ рѣчей сектантовъ, редакція задалась 
цѣлью выпустить коротенькіе очерки и разсказы изъ жизни 
сектантовъ и раскольниковъ апологетическаго религіозно
нравственнаго характера, имѣющіе миссіонерское значеніе, 
гдѣ въ уста дѣйствующихъ въ разсказѣ лицъ вкладываются
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цѣлыя миссіонерскія рѣчи апологетико-полемическаго харак
тера, и однако не нарушаетъ живости разсказа, не придаетъ 
ему характера сухого доктринерства.

Къ изложенному мы должны добавить, что, предприни
мая изданіе „Народно-миссіонерской библіотечки", Редакція 
отпюдь не преслѣдуетъ какихъ либо меркантильныхъ цѣлей; 
она одушевлена единственно интересами миссіи и духовпою 
пользою „сихъ малыхъ". А потому, чтобы дать возможность 
пріобрѣтать ея народу, а пастырямъ, миссіонерамъ, брат
ствамъ и другимъ руководителямъ книжнаго народнаго про
свѣщенія безплатно раздавать изданія „Библіотечки" въ цер
квахъ, школахъ, при собесѣдованіяхъ и духовныхъ собра
ніяхъ, „Редакція, старалась возможно удешевить изданія, 
назначивъ за экземпляръ 2 к. при выпискѣ сотнями и 1і/« при 
выпискѣ тысячами. „Народно-миссіонерская библіотечка" на
печатана на хорошей бумагѣ и крупнымъ шрифтомъ, въ од
нообразной формѣ книжечекъ іп 16о. Каждая книжечка снаб
жена обложкой, съ художественной картиной, изобража
ющей „Добраго Пастыря", несущаго заблудшую овцу въ го
ру святую, гдѣ привитаетъ Храмъ Господень.

Дальнѣйшее развитіе этого новаго предпріятія Редак
ціи всецѣло іависитъ отъ сочувствія и содѣйствія тѣхъ, ко
му дороги успѣхи миссіонерства и кому ввѣрено огражденіе 
нашего православнаго парода отъ увлеченія лжеученіями.

Редакторъ Издатель В. Скворцовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ. _ ____ _
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ
въ 1 899 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" 
будетъ продолжаемо въ 1899 году по прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣ
ловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харь

ковской епархіи.
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Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣ
сяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книж
кѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпу
сковъ съ текстомъ богословско-философскаго Содержанія до 

220 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., за-границу 
12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи 
журнала „Вѣра и Разумъ“ при Харьковской духовной семи
наріи, при свѣчной лавкѣ Харьковскаго Покровскаго мона
стыря, въ Харьковской конторѣ „Новаго Времени11, во всѣхъ 
остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторѣ 
„Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей;11 въ Москвѣ: въ 
конторѣ Н. ІІечковской, Петровскія линіи, контора В. Гиля
ровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Ц е- 
т е р б у р г ѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, домъ 
№ 16. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на жур
налъ принимается |во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магази

нахъ и во всѣхъ конторахъ „Новаго Времени11.

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ11 можно получать 
полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы 
включительно по уменьшенной цѣнѣ, именно по 7 р. за каж
дый годъ; по 8 р. за 1890—1892 г., и по 9 р. за 1893— 

1896 годы.

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ Означенные 
годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 75 р. съ пере

сылкою.

Кромѣ того въ Редакціи продаются слѣдующія книги

1. „Живое Слово11. Сочиненіе преосвященнаго Амвросія. 
Цѣна 50 к. съ пересылкою.

2. Древніе и современные софисты. Сочиненіе Т. Ф. Врен- 
тано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 1 р. 
50 к. съ пересылкою.

3. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ Львомъ 
Толстымъ на православную Церковь въ его сочиненіи „Церковь
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и государство?11 Сочиненіе А. Рождествина. Цѣна 60 к. съ 
пересылкою.

4. Послѣднее сочиненіе графа Л. Н. Толстого „Царст
віе Божіе внутри васъ“. Критическій разборъ. Цѣна съ пе
ресылкою 60 коп.

5. „Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или 
Римъ въ своихъ сношеніяхъ съ Восточною Церковію. Доктор
ское сочиненіе о. Владиміра Гетте. Переводъ съ француз
скаго К. Истомина Харьковъ. 1895. Цѣна 1 рубль съ пере
сылкою.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и 
и приключеній на сушѣ и на морѣ

„В О К Р У Г Ъ С В Ѣ Т А“
— ГОДЪ ИЗДАНІЯ XV. -

Пятнадцатый годъ своего существованія журналъ „Во
кругъ Свѣта“, давшій своимъ подписчикамъ собраніе сочине
ній трехъ знаменитыхъ авторовъ: Майнъ-Рида, Жюля Вер
на и Купера, намѣренъ отмѣтить выпускномъ въ свѣтъ, во 
первыхъ, полпаго иллюстрированнаго изданія „Донъ-Кихота“, 
съ рисунками Густава Дорэ, въ двухъ томахъ, и, во вто
рыхъ, собранія романовъ Густава Эмара.

Еженедѣльные №№ журнала будутъ въ 1899 году вы
ходить въ томъ же объемѣ и форматѣ, какъ и въ предыду
щіе годы. Программа и цѣль нашего изданія, единственнаго 
въ этомъ родѣ въ Россіи, остаются, разумѣется, прежнія: 
знакомить читателя, въ удобопонятныхъ, занимательныхъ 
очеркахъ, разсказахъ и описаніяхъ, съ географіей, этногра
фіей и отчасти съ исторіей всѣхъ странъ міра, а также удо
влетворять его любознательность по всѣмъ отраслямъ чело
вѣческаго знанія. Нашъ девизъ—поучать развлекая. Ничего, 
отзывающагося ненужной сухостью, скучнымъ педантизмомъ, 
мы не терпѣли никогда на страницахъ нашего изданія, не 
будемъ терпѣть и впредь.
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Въ 1899 году въ журналѣ будутъ участвовать слѣдую
щіе сотрудники: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Н. Н. Каразинъ. 
В. И. Немировичъ-Данченко, К. М "Станюковичъ, А. Н 
Грепъ, Н. А Чоглоковъ, Л. Ф. Черскій, В. Н. Свѣтловъ, В. 
О. Іорданъ, А. 11. Смирновъ, II. П. Инфантьевъ, К. В. Но- 
силовъ, С. А. Качіони, А. В. Павловъ, С. Л. Загорскій, А. 
А. Осиповъ, А II Красницкій, II Н. Казицкій, Л. А. ІІри- 
былЪсКій и мп др

Первый томъ „Донъ-Кихота“ будетъ данъ въ январѣ, а 
второй—въ іюлѣ.

Въ тоже время редакція будетъ продолжать изданіе со
чиненій Жюля Верна, имѣя въ виду довести это изданіе до 
возможно полнаго собранія сочиненій любимаго столь мно
гими автора и желая дать возможность своимъ подписчикамъ 
пріобрѣсти это собраніе за возможно дешевую цѣну. Въ 1899 
г. изданы будутъ слѣдующіе шесть романовъ Жюля Верпа: 
1) „Ченслеръ", 2) „Пятпадцатилѣтній капитанъ", 3) „Гек- 
кторъ Сервадакъ", 4) „Три русскихъ и три англичанина", 
5) „Михаилъ Строговъ" и 6) „Пловучій городъ".

Эту дополнительную серію гг. подписчики „Вокругъ 
Свѣта" могутъ пріобрѣтать за 3 р. съ пересылкой.
Кромѣ того, подписчики при доплатѣ одного рубля получатъ

- ДВѢ РОСКОШНЫЯ ПРЕМІИ — 

олеографіи, исполненныя въ 28 красокъ въ художественной 
мастерской братьевъ Кауфманъ, въ Берлинѣ:

1) Буря у береговъ Крыма, съ картины профессора И. К. 
Айвазовскаго

2) Севастополь—открытый рейдъ, съ картины профессора 
Пагоріо.

— Подлинникъ ,,Бури у береговъ Крыма" написанъ 
нашимъ маститымъ высокоталантливымъ художникомъ спе
ціально для преміи къ журналу „Вокругъ Свѣта" Ориги
налъ „Севастополя" пріобрѣтенъ издателями „Вокругъ Свѣ
та" у автора г. Лагоріо, въ исключительную собственность 
съ тою же цѣлью. Болѣе изящную премію трудно придумать. 
Какъ та, гакъ и другая картина отличаются высокими ху
дожественными достоинствами —
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Подписная цѣна на журналъ:

На годъ съ приложеніемъ романа Сервантеса „Донъ- 
Кихотъ “ и собраніемъ романовъ Густава Эмара, съ дост. и 
пересылкою 4 р. То же съ преміями (2-мя картинами) 5 р.

На 6 мѣсяцевъ 2 р. 50 коп. на 3 мѣсяца 1 р. 40 кои. 
Допускается разсрочка подписной цѣны: при выпискѣ 2 р., 
къ 1 апрѣля и 1 іюля по 1 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ редакціи журнала—Москва, Ильинскія ворота, д. Титова, 
и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы, Петербурга и 

другихъ городовъ Россіи.
Изданіе Т-ва И. Д. Сытина Редакторъ Р. И Киселевъ.

Открыта подписка на 1899 г.
(11 годъ изданія)

на большую ежедневную, политическую, общественную и 
литературную газету

„РУССКІЙ листокъ*,
издаваемую безъ предварительной цензуры въ форматѣ и по 
программѣ всѣхъ большихъ дорогихъ газетъ, и въ тоже вре

мя самую дешевую изъ нихъ.

Въ настоящемъ году въ газетѣ „ Русскій Листокъ" были 
помѣщены:

1. Много рисунковъ и портретовъ, а также даны два 
художественныхъ номера.

2. Статьи „Таинственный старецъ1* и др., романъ Іеске- 
Хонскаго „Заходящее свѣтило", а также романы и повѣсти 
Е. О. Дубровиной, К. В. Назарьевой, А. И. Павлова, II. А. 
Хлопова и друг.

3. Статьи слѣдующихъ лицъ: И. А. Баталина, Ф. Н. 
Берга, В. В. Билибина, И. Божерянова, А. М. Введенскаго,
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прогоіер. I. Г. Виноградова, В. А. Гиляровскаго, графа II 
II. Девіера, И. С. Дурново, Н. М. -Ежова, А. И. Елишева,. 
Н. Л. Казецкаго, II. И. Кичеева, А. В. Круглова, Ф. Ф. Лаш- 
мапова, В. А. Лунина, И. И. Родзевича, Р. А. Меча, С. С. 
Окрейца, д-ра мед. Н. Я. Пясковскаго, Н. О. Рокшапипа, 
И. А. Сергѣенко, С. Ф. Шарапова и мног. другихъ, всего 
163 сотрудниковъ.

4. Имѣлись собственные корреспонденты заграницею, въ 
городахъ: Парижѣ (трое), Лондонѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Констан
тинополѣ, Ныо-Іоркѣ и другихъ.

5. „Русскій Листокъ" высылался подписчикамъ газетъ: 
„Утро", „Гласность" и „Калужскій Вѣстникъ", по согла
шенію съ редакціями этихъ газетъ, въ виду пріостановки ихъ.

Въ наступающемъ 1899 г.

1. Съ ноября 1898 году будетъ устроепа собственная 
типографія для газеты, соотвѣтственно послѣднимъ требова
ніямъ типографскаго искусства, съ электрической тягой, такъ 
что печать газеты будетъ вполнѣ безукоризненна.

2. Въ виду устройства правительствомъ телефона между 
Петербургомъ и Москвой, редакція газеты „Русскій Листокъ" 
открываетъ въ Петербургѣ свое спеціальное отдѣленіе, дабы 
всѣ административныя новости и извѣстія изъ Петербурга 
получались по телефону и помѣщались въ газетѣ одновре
менно съ петербургскими изданіями, благодаря чему всѣ эти 
извѣстія въ нашей газетѣ будутъ опережать въ провинціи 
петербургскія газеты на двое сутокъ.

3. Время отъ времени къ газетѣ будутъ прилагаться 
отдѣльныя иллюстрированныя добавленія въ форматѣ ежене
дѣльныхъ журналовъ съ портретами, рисунками, географи
ческими картами, каррикатурами, играми, модами и пр.

Желающимъ газета высылается для ознакомленія въ 
теченіе недѣли за семь двухкопѣечныхъ марокъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

ІІа годъ съ доставкой и пересылкой шесть р., на 6 м.—3 
р. 50 к., на 3 м.—2 р., на 1 м.—-75 к.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая у'лица, 
домъ № 20.
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(Основной капиталъ 6000000 р. запасный 2000000 р.).

ПЛАТИТЪ ВПРЕДЬ ДО ИЗМѢНЕНІЯ:

По текущему счету . . . . ОТЪ 3Х/2% годов
п вкладамъ безъ срока . . . . я 4э/о я

я „ па 6 мѣсяцевъ . Я 5°/о я

1 „ 1 ГОДЪ . я б1/2°/о я

И ВЗИМАЕТЪ:

По учету векселей до 3-хъ мѣсяцевъ ОТЪ 7°/о ГОДОВ

п » » 6 „ . . 7^2°/о У)

Но ссудамъ подъ % бумаги гарантирован. У, 7%. я

По спеціальн. текущ. счету (оп саіі) п 71/2°/о

Покупаетъ и продаетъ процентныя бумаги по кур-
самъ оффиціальной котировки Петербургской Биржи, 
Коммиссія 1/8°/о т. е. ІЗѴг коп. со. 160 р.

Страхуетъ выигрышные билеты отъ тиражей погашенія.

За страховку взимаетъ: отъ тиража 1 ноября 1898 г.
1 р. 50 к. и 2 января 1899 г. 1 р 70 к

Переводы съ текущаго счета на Петербургъ, Москву, 
Минскъ, Воронежъ,. Борисоглѣбскъ, Елецъ. Новочеркасскъ и 
Баку безплатно.

Оплату гербоваго сбора по текущимъ счетамъ и сроч- 
ымъ вкладамъ Отдѣленіе принимаетъ па свой счетъ 
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кой порядокъ. Въ началѣ чтенія школьники пѣли молитвы: 
„Царю Небесный", „Отче нашъ", „Помилуй насъ, Господи, 
помилуй насъ", тропарь храма. Затѣмъ о. законоучитель чи
талъ и объяснялъ евангеліи (воскресное или праздничное), 
кто-либо изъ учащихъ или учащихся прочитывалъ житіе 
дневнаго святаго, школьники пѣли; „Спаси, Господи, люди 
Твоя", „Достойно есть", и чтеніе оканчивалось.

Народныя чтенія въ ПІацкомъ уѣздѣ велись ' въ Шац
кой двухклассной и Вышинско-Куплинской школахъ. Чте
ніями при Шацкой двухклассной школѣ въ отчетномъ году 
завѣдывалъ предсѣдатель отдѣленія, прот. С. Добровъ, при 
помощи учителя школы А. Николаевскаго. Обязанности чте
цовъ исполняли городскіе священники, преподаватели духов
наго училища и лица другихъ вѣдомствъ Всѣхъ чтеній въ 
теченіе года было 22 для парода и учащихся, изъ пихъ 2 
исключительно для учащихся въ церковныхъ школахъ гор. 
Шацка и его слободахъ, при чемъ па одномъ изъ этихъ по
слѣднихъ чтепій чтецами и пѣвцами были сами учащіеся. 
Содержаніемъ чтеній для однихъ учащихся служили разска
зы изъ Священной, Отечественной исторіи и народнаго бы
та, и брошюра объ Алексіи, человѣкѣ Божіемъ Въ антрак
тахъ на первомъ чтеніи учащіеся пѣли церковныя пѣснопѣ
нія, народные гимны и пѣсни. На второмъ чтеніи для уча
щихся, какъ и на народныхъ чтеніяхъ, пѣлъ соборпый хоръ 
пѣвчихъ. Въ заключеніе перваго чтенія всѣмъ учащимся (до 
150) были розданы гостинцы отъ почетнаго попечителя цер
ковныхъ школъ г. Шацка, И. II. Фирсова При веденіи на
родныхъ чтеній соблюдался такой порядокъ. Чтенія обыкно
венно пріурочивались къ праздничнымъ днямъ, начинались— 
зимою въ 5і/г ч., а весною въ 6 и 7 ч. вечера. О времени 
чтеній публика извѣщалась заблаговременно печатными объяв
леніями. Входъ былъ безплатный; только лица, занимавшія 
мѣста 1 и 2 ряда платили 10 — 15 коп. Во избѣжаніе без
порядка, прибывшіе на чтенія послѣ начала ихъ въ залу
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чтеній не допускались. Чтенія сопровождались туманными 
картинами. Начинаясь пѣніемъ церковнаго пѣснопѣнія, чте
нія оканчивались пѣніемъ народнаго гимна, въ то время 
какъ на экранѣ показывались портреты Государя Импера
тора, Государыни Императрицы, Вдовствующей Императри
цы и Наслѣдника Цесаревича.

Народныя чтенія Куплинской школы посѣщались пуча
щимися въ ней; велись законоучителемъ, іеромонахомъ Ам
вросіемъ, безъ особой программы, примѣнительно къ обсто
ятельствамъ церковнаго времени. Читались статьи вѣро-нра
воучительнаго содержанія. Предъ началомъ чтенія всегда 
совершался молебенъ Божіей Матери, при пѣніи и чтеніи 
школьниковъ. Во время перерывовъ при чтеніи школьники 
пѣли молитвы, тропари и другія священныя пѣснопѣнія.

Изъ сказаннаго видно, что число церковныхъ школъ, 
въ которыхъ ведутся праздничныя чтенія, очень небольшое. 
Оно нѣсколько увеличится, если принять во вниманіе, что 
ученики многихъ церковныхъ школъ въ праздничные дни 
присутствуютъ на внѣбогослужебныхъ церковныхъ собесѣдо
ваніяхъ; но все же остается много школъ, которыя ждутъ 
открытія въ нихъ праздничныхъ чтеній.

О внѣклаосномъ чтеніи.

Чтобы сообщать учащимся дополнительныя свѣдѣнія по 
предметамъ, преподаваемымъ въ церковныхъ школахъ, прі
учить ихъ къ полезному чтенію и не оставить безъ назида
нія въ домашней жизни, церковныя школы въ своихъ библіо
текахъ, на ряду съ книгами учебными, имѣютъ и книги для 
внѣкласснаго чтенія учащихся, религіозно-нравственнаго, цер
ковно-историческаго, историческаго, литературно-битоваго, 
сельско-хозяйственнаго, популярно-научнаго, противо-расколь
ническаго и противо-сектантскаго содержанія. Къ сожалѣнію, 
для нѣкоторыхъ изъ церковныхъ школъ Тамбовской епархіи 
такія библіотеки составляютъ лишь предметъ чаяній, во мно-
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гихъ онѣ имѣются, но въ скудномъ объемѣ; полныхъ же би
бліотекъ очень немного. И это тѣмъ печальнѣе, что по на
блюденіямъ нашимъ и о.о. уѣздныхъ наблюдателей, имѣ
ющіяся въ школьныхъ библіотекахъ книги усердно читаются 
и школьниками и взрослыми.

Отдѣльно, по уѣздамъ, состояніе внѣклассныхъ библіо
текъ представляется въ слѣдующемъ видѣ. Въ Борисоглѣб
скомъ уѣздѣ такихъ библіотекъ совсѣмъ нѣтъ при 17 шко
лахъ; при остальныхъ онѣ вообще скудны, а при большин
ствѣ—недостаточны. Самая богатая библіотека имѣетъ въ се
бѣ не болѣе 400 книгъ; 14 школъ имѣютъ библіотеки въ 
100—300 книгъ, а всѣ остальныя менѣе 100; есть нѣсколь
ко школъ, имѣющихъ библіотеку въ 2—20 книгъ. Книги 
противо-сектантскаго содержанія имѣются только при Ли- 
пяговской и Уваровской школахъ „Между тѣмъ, говоритъ 
отчетъ со словъ о. наблюдателя, спросъ па эти библіотеки 
очень большой. Старшіе ученики любятъ читать и не удов
летворяются учебными книгами для чтенія, гдѣ краткія, от
рывочныя статьи, но требуютъ болѣе цѣльнаго чтенія въ ви
дѣ цѣлой книги. Во всѣхъ школахъ жалуются на недоста
токъ книгъ для чтенія". Есть далѣе указапія нѣкоторыя и 
на то, какія изъ книгъ болѣе читаются. „Судя по записямъ, 
гдѣ она есть, и по заявленіямъ завѣдующихъ бипліотеками, 
ученики читаютъ больше книги изъ Русской исторіи, такихъ 
книгъ очень мало и онѣ разбираются, что называется, на 
расхватъ, прочитываются со вниманіемъ и съ толкомъ; за
тѣмъ читаются житія святыхъ, также съ интересомъ и по
ниманіемъ; но книги нравоучительпаго характера читаются 
и менѣе охотно и съ меньшимъ толкомъ и пониманіемъ: мо
жетъ быть, впечатлѣніе отъ этихъ книгъ читающіе получа
ютъ и сильное, но оформить его и передать прочитанное не 
могутъ". Въ Бмтомскомъ уѣздѣ болѣе половины школъ гра
моты совсѣмъ не имѣютъ книгъ для внѣкласснаго чтенія; въ 
нѣкоторыхъ число такихъ книгъ не превышаетъ 10—20. 14
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церковно-приходскихъ школъ имѣютъ по 99 -533 такихъ 
книгъ: Соборная, Кошибѣевская, Адріано-Пустынская, Ер- 
моловская, Сабуровская, Высоко-Полянская, Нестеровская, 
Больше-Прудищенская, Безводно-Прудищенская, Царевская, 
Карминская и Ласипская. Книги противо-раскольническаго 
содержанія имѣются только при двухъ школахъ: Сабуров
ской и Ермоловской. При Болыпе-Кусморской, Щербатов- 
ской, Петелипской, Азѣевской, Церлевской, Поляково-Май- 
данской и Котелипской существуютъ народныя библіотеки, 
съ 101—437 книгами для чтенія взрослыхъ. Всѣ означен
ныя библіотеки пріобрѣтены на средства Совѣта, отдѣленія, 
попечителей и частныхъ благотворителей, при содѣйствіи о.о. 
завѣдующихъ. Въ Кирсановскомъ уѣздѣ школьныя библіоте
ки съ 4—420 книгами для внѣкласснаго чтенія имѣются 
при 35 школахъ. Сравнительно изобилуютъ этими книгами 
(60—420) школы: Арбепьевская, Бибиковская, Гавриловская, 
Гаевская, Покровско-Глуховская, Троицко-Глуховская, Гре- 
мяченская, Иноковская, Колаисовская, Калугинская, Кобяков- 
ская, Куровщинская, Марьинская, Нащекинская, Новгоро- 
довская, Овсянская, Средне-Оржевская, Паревская, Троиц
ко-Семеновская, Трескинская, Грядо-Умегская и Хорошав- 
ская. Книги противо-раскольническаго и противо-сектантска- 
го содержанія въ небольшомъ количествѣ имѣются въ школь
ныхъ библіотекахъ всѣхъ зараженныхъ расколомъ и сектант
ствомъ селъ. Въ Лебедянскомъ уѣздѣ библіотеки съ 1858 
книгами для внѣкласснаго чтенія имѣются при 20 церков
ныхъ школахъ. Книгъ противо-раскольническаго содержанія 
въ нихъ совсѣмъ нѣтъ. Въ Липецкомъ уѣздѣ книги для внѣ
класснаго чтенія имѣются почти во всѣхъ церковныхъ шко
лахъ, только не въ одинаковомъ количествѣ. Отдѣльныя биб
ліотеки, состоящія изъ таковыхъ книгъ, въ отчетномъ году 
существовали при 23 ц.-п. школахъ и при 7 школахъ гра
моты. Въ тѣхъ и другихъ библіотекахъ ранѣе было 1764 
книги, въ отчетномъ году поступило 547 книгъ. Въ какихъ
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школахъ уѣзда были библіотеки и съ какими именно книга
ми, отчетъ не указываетъ. Есть только одно замѣчаніе, что 
книгъ противо-сектантскаго и противо-раскольническаго со
держанія въ нихъ нѣтъ. Библіотекъ для взрослыхъ при цер
ковныхъ школахъ уѣзда не имѣется. Въ Моршанскомъ уѣз
дѣ, по отчету отдѣленія, библіотеки съ книгами для внѣ
класснаго чтенія учащихся и взрослыхъ имѣются при не
многихъ школахъ (при какихъ и сколькихъ - не указано). 
Книгъ для чтенія учащихся къ концу года состояло на ли
цо 4542, для чтенія взрослыхъ 1082 (о книгахъ противо
сектантскаго и противо-раскольническаго ^содержанія свѣдѣ
ній пѣтъ). На устройство библіотекъ о.о. завѣдующими мно
гихъ школъ обращено серьезное вниманіе и нѣкоторые изъ 
нихъ уже изыскали средства на этотъ предметъ. Въ Спас
скомъ уѣздѣ книги для внѣкласснаго чтенія имѣются почти 
при всѣхъ церковныхъ школахъ; но не въ особенно боль
шомъ выборѣ и количествѣ. При Соборной, Тимашевской, 
Хомутовской, Аксеновской, Ново-Выселской, Мордовско-Пим 
бурской, Ново-Бадиковской, Казанской села Кириллова, Мат- 
вѣевско-Майдановской и Чето-Варжеляйской имѣются библіо
течки (наборъ), высланныя изъ Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта; книги изъ этихъ библіотечекъ учердно читаются уча
щимися, какъ и взрослыми. При Дракинской школѣ суще
ствуетъ народная библіотека для взрослыхъ, съ 149 книгами 
религіозно-нравственнаго содержанія,—обезпечиваемая еже
годнымъ отпускомъ по 25 р. изъ общественныхъ суммъ. Кни
ги противо-раскольническаго и противо-сектантскаго содер
жанія имѣются въ библіотекахъ церковныхъ школъ всѣхъ 
зараженныхъ расколомъ и сектантствомъ приходовъ. Въ Там
бовскомъ уѣздѣ библіотеки съ книгами для внѣкласснаго чте
нія учащихся имѣются при 48 ц.-п. школахъ и 34 шк. гр., 
но количество книгъ въ этихъ библіотекахъ въ большинствѣ 
случаевъ незначительно; есть такія библіотеки, въ которыхъ 
имѣется 10—20 такихъ книгъ. Хорошими библіотеками, по
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количеству имѣющихся въ нихъ книгъ для внѣкласснаго 
чтенія (104 — 907) могутъ быть названы библіотеки ц.-пр. 
школъ: Воскресной і-й, Свято-Ольгинской, Лазаревской муж
ской, Троицкой, Христорождественской, Свято-Владимірской, 
Покровской, Александровской, Архидіаконо-Стефановской, За- 
грядчипской, Лысогорской, Казанско-Богородицкой, Ново-Сло
бодской, Воскресной 2-й, Полково-Слободской, Мало-Та- 
линской, Борщевской, Наново-Кустовской, Текинской, Лаза
ревской женской, Больше-Липовицкой, Иноземческо-Духов- 
ской, Горѣльской, Араповской, Селезневской, Дуплятской, 
Татановской, Кореинской, ІІонзарской, Бокинской и Куньев- 
ской. Книги противо-раскольническаго и противо-сектантска- 
го содержанія имѣются въ незначительномъ (количествѣ въ 
библіотекахъ школъ: Св.-Владимірской, Паново-Кустовской, 
Петровской, Ново Знаменской, Дуплятской и Горѣльской 
(всего 148 экз.). Кромѣ того въ отчетномъ году Тамбовскимъ 
миссіонерскимъ Казанско-Богородичнымъ Братствомъ разо
сланы противо-сектантскія библіотеки для открытія читаленъ 
при ц -и. школахъ селъ Разсказова, Митрополья, Пановыхъ 
Кустовъ, Чернавки, Павловки, Горѣлаго и Ново-Знаменскаго. 
Народная библіотека для взрослыхъ существуетъ при Росляй- 
ской ц.-п. школѣ, имѣющая до 500 экз. книгъ и не мало 
читателей. Содержится на мѣстныя (по 5 к. съ души) и бла
готворительныя средства (100 р. отъ о. прот. I. И. Сергіе
ва). Въ Темниковскомъ уѣздѣ при 8 ц.-п. школахъ (въ отче
тѣ не поименованы) имѣются библіотеки съ книгами для внѣ
класснаго чтенія, высланныя изъ Епархіальнаго Училищна
го Совѣта. Книги противораскольническаго содержанія имѣ
ются при Теньгушевской школѣ. Въ У сманскомъ уѣздѣ 58 
церковныхъ школъ въ библіотекахъ своихъ имѣютъ книги 
для внѣкласснаго чтенія. Въ отчетномъ году мѣстное отдѣ
леніе миссіонерскаго Казанско-Богородичнаго Братства пріоб
рѣло иа свои средства книгъ и брошюръ для 10 школьныхъ 
библіотекъ. Хорошія библіотеки существуютъ при 2-й Тро-
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ицко-Чамлыцкой (въ 300 р.) и ІІижне-Байгорской (въ 100 р.) 
школахъ. Въ первой есть особый отдѣлъ книгъ для чтенія 
взрослыхъ. Взрослыми охотно читаются книги и изъ всѣхъ 
вообще школьныхъ библіотечекъ Всего въ школьныхъ биб
ліотекахъ 8705 книгъ для внѣкласснаго чтенія учащихся и 
взрослыхъ. Книгъ противо-раскольническаго и противо-сек- 
тантскаго содержанія между ними нѣтъ. Въ Шацкомъ уѣз
дѣ библіотеки съ книгами для впѣкласснаго чтенія учащих
ся существуютъ при 10 церковныхъ школахъ: Верхпе-Маль- 
цевской, Демидовской, Лѣсно-Конобѣевской, Алешинской, 
Колтыринской, Райпольской, Сергіевской, Шаморгской, Кри
волуцкой, и Тарадѣевской; въ этихъ библіотекахъ есть кни
ги и для взрослыхъ. Народныя библіотеки для взрослыхъ су
ществуютъ при школахъ: Оксельмѣевской, Сотницинской, 
Польно-Конобѣевской и Выпіинско-Куплинской. Оксельмѣев- 
ская, открытая въ 1892 г. на средства благотворителей, со
стоитъ изъ 500 экз., въ отчетномъ году имѣла 657 требо
ваній на книги. Сотницыпская, открыта въ 1895 г., содер
жится мѣстнымъ попечительствомъ; книгъ въ ней 520, тре
бованій было 250. Польно-Конобѣевская съ 1884 г. имѣетъ 
588 названій книгъ, коими въ отчетномъ году пользовалось 
235 человѣкъ. Вышинско-Куплинская съ 1886 г., въ ней 
2136 названій книгъ, которыми пользовались всѣ желающіе. 
Книги противо-раскольническаго и противо-сектаптскаго со
держанія имѣются въ библіотекахъ не всѣхъ, зараженныхъ 
расколомъ и сектантствомъ, приходовъ. Наибольшее количе
ство таковыхъ книгъ имѣется въ библіотекахъ Вышинско- 
Куплипской, Шаморгской, Пертовской и Желанской школъ.

О результатахъ воспитательныхъ мѣръ цэрковной 
школы.

Послѣ того, что сказано о воспитательныхъ мѣрахъ, 
дѣйствовавшихъ за отчетный годъ въ церковныхъ школахъ 
епархіи, естественно говорить и о тѣхъ результатахъ, какіе
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достигались этими мѣрами. Результаты эти такъ или иначе 
должны сказаться, какъ въ настроеніи самихъ школьниковъ, 
такъ и въ тѣхъ или иныхъ отношеніяхъ мѣстнаго населенія 
къ церковной школѣ. Нравственное вліяніе школы на сво
ихъ питомцевъ выражается въ ихъ внѣшней и внутренней 
порядочности. Объ этомъ свидѣтельствуютъ Борисоглѣбскій 
и Усманскій отчеты, со словъ о о. уѣздныхъ наблюдателей. 
„Вездѣ, читаемъ въ первомъ, въ школьникахъ замѣтна школь
ная дисциплинарная выдержка: всѣ ученики въ школу яв
ляются во время, до прихода учителя, ведутъ себя безъ осо 
бенныхъ шалостей; сидятъ въ школѣ въ порядкѣ и чинно, 
слушаютъ преподавапіе внимательно; къ учителямъ относят
ся довѣрчиво и съ уваженіемъ; обычная дикость, застѣнчи
вость и грубость крестьянскихъ мальчиковъ замѣтно исче
заетъ по мѣрѣ того, какъ они втягиваются въ школьную 
жизнь: ученики старшаго отдѣленія вездѣ рѣзко отличаются 
отъ учениковъ младшаго отдѣленія, какъ по поведенію во
обще, такъ и по обращенію съ учителями и постороннимъ 
человѣкомъ... Особенно замѣтно воспитательное вліяніе шко
лы на дѣвочкахъ. Ихъ прилежаніе, внимательность, послу
шаніе и скромность, которыми опѣ рѣзко отличаются отъ 
мальчиковъ, поощряютъ труды и энергію ихъ учителей и, 
такимъ образомъ, и учащіе и учащіеся взаимно помогаютъ 
другъ другу созидать прекрасныя женскія школы, каковы: 
Городская, Станично-Слободская, Сукманская, Русановская. 
Дѣвочки этихъ школъ, помимо того, что отлично успѣваютъ 
въ учебномъ отношеніи, производятъ 'отрадное впечатлѣніе 
своимъ благонравіемъ, и можно сказать, благовоспитанностію." 
„Громадное воспитательное значеніе въ женскихъ школахъ 
имѣютъ классы рукодѣлія: они пріучаютъ дѣвочекъ къ пра
вильному труду, порядку и чистоплотности." Почти то же 
говоритъ и Усманскій о. наблюдатель въ отчетѣ отдѣленія: 
„Пріятно было, входя въ школу, видѣть привѣтливость школь
никовъ, видимо сбросившихъ съ себя дикость домашняго во-
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Вышла въ небольшомъ количествѣ экзем
пляровъ книга:

Письма въ Бозѣ почившаго Епископа 
Ѳеофана, затворника Вышенской пустыни. 
Цѣна 1р. 50 кои.

Съ требованіями обращаться въ Там
бовъ, въ редакцію Тамбовскихъ Епархіал. 
Вѣдомостей.

Тамбовъ, Гимназическая улица, въ домѣ ІІІоршорова противъ 
кондитерской бр. Толмачевыхъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
золотыхъ, серебряныхъ, брилліантовыхъ и 

мельхіоровыхъ вещей.
Покупка золота, серебра, жемчуга и разныхъ драгоцѣнныхъ 

камней, и принимается въ обмѣнъ.

При магазинѣ имѣется спеціальныя мастерскія; починка 
часовъ, золотыхъ и серебряныхъ издѣлій

О. Г. Кукіиесъ.
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