
о В с

ІІІІІІііііІІНІІІІІШіШіІІІІІІІІііііШіІІІІіІІІІіІІІІІІІІІІІІЙІІІІІІІІІьііІІІІІіІіІІІІІІНШіШІШіШШі

Епархіальныя Вѣдомости

‘23-го Января 1916 года

ТАМБОВЪ
Типо-литографія Губернскаго Правленія.

і ІІІІІІІІІІІІППІІІПІІ'!!ІІШІІЦІІІ»ІІІНІІІІІШІ1ІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІПІІІІІІІІІІІП



19*6  годъ. ТАМБОВСКІЯ г°дь ІѴІ-

Издаются при Духовпой Семинаріи. | Годов. цѣна 6 р. 25 к. съ дост. и перес. 
Выходятъ еженедѣльно по субботамъ. | Подписка принимается въ Редакціи.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
Опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 13-16, января 1916 г. 

за № 138 объ облегченіи совершенія браковъ бѣженцевъ.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: представленія нѣкоторыхъ изъ епархіальныхъ преосвященныхъ о встрѣчаемыхъ во ввѣренныхъ имъ епархіяхъ затрудненіяхъ при совершеніи браковъ бѣженцевъ и о возможныхъ мѣрахъ къ ихъ облегченію. И, по справкѣ, приказали: Преосвященные Тамбовскій. Саратовскій, Симбирскій и Оренбургскій



— 82 —доносятъ Святѣйшему Синоду, что въ подвѣдомыхъ имъ епархіяхъ .осѣло весьма значительное число бѣженцевъ, изъ коихъ большинство православнаго исповѣданія. Эта масса православнаго населенія различныхъ губерній разбросана по приходамъ епархіи, и удовлетвореніе духовныхъ потребностей ея должно лежать на обязанности приходскихъ пастырей. А такъ какъ большинство бѣженцевъ часто не имѣетъ при себѣ никакихъ документовъ, устанавливающихъ ихъ семейное и сословное положеніе, то приходскіе священники, не рѣшаясь совершать браки бѣженцевъ безъ представленія ими письменныхъ документовъ, обращаются за руководственными указаніями къ Епархіальному Начальству, которое давать какія-либо указанія съ своей стороны затрудняется. Донося о семъ, помянутые преосвященные просятъ Святѣйшій Синодъ преподать руководственныя указанія о порядкѣ совершенія браковъ бѣженцевъ. При этомъ Преосвященный Тамбовскій присовокупилъ, что съ своей стороны, онъ, преосвященный, полагалъ бы. въ цѣляхъ •улучшенія участи бѣженцевъ, лишенныхъ возможности добыть нужные документы, всячески облегчать формальныя требованія къ брачащимся бѣженцамъ и замѣнять, гдѣ представится возможнымъ, паспортныя, метрическія и вообще обыскныя свѣдѣнія свидѣтельскими показаніями односельчанъ бѣженцевъ; преосвященный же Саратовскій, ссылаясь на циркулярный указъ Святѣйшаго Синода, отъ 14.-го Августа 1906 года, за № 7, о мѣрахъ къ облегченію совершенія браковъ, коимъ, между прочимъ, вмѣняется принтамъ въ обязанность, въ случаѣ неполноты свѣдѣній въ паспортахъ лицъ, намѣревающихся вступить въ законный бракъ, и затруднительности полученія этихъ свѣдѣній, ограничиваться представленіемъ желающими вступить въ бракъ полицейскаго



83■свидѣтельства о правоспособности ко вступленію въ бракъ или принимать письменныя показанія не менѣе двухъ свидѣтелей, засвидѣтельствованныя нотаріусомъ, испрашиваетъ указаній относительно возможности примѣненія названнаго указа при совершеніи браковъ бѣженцевъ. Обсудивъ изложенное и принимая во вниманіе настоящія военныя событія, вынудившія многихъ жителей, въ виду разоренія мѣстъ ихъ жилищъ непріятелемъ, искать спасенія въ другихъ, нерѣдко отдаленныхъ отъ постояннаго ихъ жительства, мѣстахъ, Святѣйшій Синодъ находить, что непредставленіе бѣженцами о своей личности необходимыхъ документовъ, какъ то: паспортовъ, билетовъ и удостовѣреній, устанавливающихъ какъ отсутствіе родства между тѣми изъ нихъ, которые желаютъ вступить между собою въ бракъ, такъ и правоспособность ихъ ко вступленію въ этотъ бракъ, можетъ поставлять принты, къ коимъ обращаются бѣженцы о совершеніи разныхъ требъ, въ томъ числѣ и браковъ, въ весьма затруднительное положеніе и сопровождаться ущербомъ въ удовлетвореніи неотложныхъ рели гіозяыкъ нуждъ бѣженцевъ. Въ виду сего, входя въ затруднительное положеніе проживающихъ въ раіонѣ разныхъ еЪархій бѣженцевъ и въ предупрежденіе возможности возникновенія среди нихь внѣбрачнаго сожительства, Святѣйшій Синодъ признаетъ возможнымъ предоставить Епархіальнымъ Начальствамъ разрѣшить принтамъ, при совершеніи браковь бѣженцевъ, ограничиваться требованіемъ представленія желающими вступить въ бракъ полицейскаго свидѣтельства о правоспособности ихъ ко вступленію въ таковой бракъ, плл письменныхъ показаній не менѣе двухъ свидѣтелей, односельчанъ бѣженцевъ, зае,видѣтельстзовшныхъ нотаріусомъ въ порядкѣ ст. 73 



— 84 —и 83 Полож. о нотар. части, или же, наконецъ, общественными удостовѣреніями, завѣренными сельскими старостами. Имѣя- же въ виду, что подобныя недоумѣнія относительно разрѣшенія браковъ бѣженцевъ могутъ возникнуть и у другихъ епархіальныхъ начальствъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: разрѣшить Епархіальнымъ На- чальствамъ, при разсмотрѣніи обращенныхъ къ нимъ ходатайствъ бѣженцевъ относительно вступленія въ бракъ, принять къ руководству настоящее опредѣленіе, равно и примѣнять, въ потребныхъ случаяхъ, изъясненныя въ циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Синода, отъ 14-го августа 1906 года за № 7, правила о мѣрахъ къ облегченію совершенія браковъ. О чемъ, для зависящаго по духовному вѣдомству исполненія, напечатать въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ и Приходскомъ Листкѣ.
Епархіальныя распоряженія и извѣстія.

Опредѣлены- на священническое мѣсто —къ церкви села Церлева, Елатомскаго уѣзда, безмѣстный священникъ села Кордюковъ, Кирсановскаго ѵѣзда, Михаилъ Воскресенскій, 11 января; на псаломщическія мѣста—къ церкви села Шеметова, Шацкаго уѣзда, временно допущенъ къ испр. обязан. воспитанникъ 2 кл. Тамбовской миссіонерско-псаломщической школы Евдокимъ Морозовъ, 9 января; къ церкви с. Чермныхъ, Темниковскаго уѣзда, временно допущенъ къ испр. обязан. окончившій курсъ Серафимовскаго духовнаго училища Кассіанъ Островскій, 9 января, къ церкви с. Усть-Оржевки, Кирсановскаго уѣзда, временно допущенъ къ испр. обязан. бѣженецъ— учитель Романовской церк.-приходской школы Виленской 



— 85 —епархіи Василій Мисюль, 9 января; къ церкви с. Новой Ситовки, Липецкаго уѣзда, ис. д., воспитанникъ 2 кл. Тамбовской миссіонерско-псаломщической школы Михаилъ Комягинъ, 11 января; къ церкви с. Куликова, Шацкаго уѣзда, безмѣстный псаломщикъ—діаконъ с. Чермныхъ, Темниковскаго уѣзда, Владиміръ Лощининъ, 9 января.
Перемѣщены,-. согласно прошенію, псаломщикъ села Красноярозки, Борисоглѣбскаго уѣзда. Иванъ Архангельскій—къ Срѣтенской церкви г. Борисоглѣбска, 11 января; псаломщикъ с. ІІоляковскаго Майдана, Елатомскаго уѣзда, Стефанъ Казариновъ—къ Соборной Воскресенской церкви г. Шацка, 11 января.
Уволены за штатъ: согласно прошенію, священникъ с. Ульяновки. Кирсановскаго уѣзда, Димитрій Алмазовъ, 9 января; священникъ села Буты рокъ, Липецкаго уѣзда, Павелъ Боголюбовъ, 14 января; псаломщикъ с. Куликовъ, Шацкаго уѣзда, Николай Адамовъ, 28 декабря; псаломщикъ Соборной церкви гор. Спасска Петръ Казанскій, 7 января; псаломщикъ села Кароваина, Кирсановскаго уѣзда, Димитрій Яковлевъ, отъ должности, 11 января.

Исключаются изъ списковъ: за смертію, священникъ с. Пузоса, Шацкаго уѣзда, Іоаннъ Діевъ 60 лѣтъ, умеръ, состоя на службѣ, 31 декабря; въ семействѣ осталась жена и дочь; протоіерей с. Большой Грибановки, Борисоглѣбскаго уѣзда, Симеонъ Грибановскій 60 лѣтъ, умеръ, состоя на службѣ, 7 января; въ семействѣ осталась жена и дочь; діаконь с. Княжей Байгоры, Усманскаго уѣзда, Василій Платоновъ 44 лѣсъ, умеръ, состоя на службѣ, 29 декабря, въ семействѣ осталась жена и 5 человѣкъ дѣтей и теща; псаломщикъ с. Мамонтова, Моршанскаго уѣзда, Михаилъ Воскресенскій 80 лѣтъ, умеръ, состоя на 



86службѣ, 18 декабря; вдовъ, за переходомъ на службу въ Томскую епархію священникъ с. Церлева, Елатомскаго уѣзда, Николай Давыдовъ, 8 января; за исключеніемъ изъ духовнаго званія псаломщикъ Соборной церкви гор. Шацка Евгеній Дамскій, 8 января.
Архипастырская благодарность.Объявляется Архипастырская благодарность Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Кирилла, Архіепископа Тамбовскаго и Шацкаго нижеслѣдующимъ лицамъ за ихъ пожертвованія въ пользу приходскихъ храмовъ: землевладѣльцу И. И. Саяпину-священническаго и діаконскаго облаченія въ 300 руб., въ пользу церкви с. Дѣльной Дубровы, Моршанскаго у., женамъ призванныхъ на войну села Дѣльной Дубровы-иконы Св. Питирима съ кіотомъ и подсвѣчниковъ въ 200 руб., крестьянину Ф. В. Подиросвѣтову въ туже церковь иконы двунадесятыхъ праздниковъ, вдовѣ Генералъ-Маіора О. Чекмаревой—400 руб. на ремонтъ храма села Усть-Оржевки, Кирсановскаго уѣзда, прихожанину села Екатериновки Моршанскаго уѣзда А. Дудолатову—127 руб., прихожанамъ села Булгаковки, Кирсановскаго уѣзда Варварѣ Покиды- шевой, Иринѣ Нѣгиной и Григорію Першину за ихъ пожертвованія деньгами п утварью на 95 руб., крестьянкамъ Аннѣ, Евдокіи и Маріи Карасевымъ-иковы Св. Му- ченника Іоанна Воина стоимостью въ 50 руб. въ церковь села Софьина, Кирсановскаго уѣзда, крестьянамъ Степану Панину, Евдокіи Паниной, Григорію Терехину и другимъ прихожанамъ церкви села Колтырина Шацкаго у., 



87за пожертвованіе въ приходскую церковь утвари на сУм- му 175 рублей.
ОТЧЕТЪ

о состояніи церковныхъ школъ Тамбовской епар
хіи за 1914-1915 учебный годъ.і.

Школы грамоты.
Успѣхи учащихся по предметамъ школьнаго курса. Школь

ная дисциплина. Средства содержанія.Изъ двѣнадцати уѣздовъ Тамбовской губерніи школы грамоты имѣли Тамбовскій, Моршанскій, Шацкій, Кирсановскій и Липецкій.По сравненію съ минувшимъ учебнымъ годомъ въ школахъ грамоты произошла убыль.Содержимая на частныя средства .въ гор. Тамбовѣ Питиримовская школа грамоты переименована въ церковно-приходскую.Въ Шацкомъ уѣздѣ закрыта школа грамоты въ деревнѣ Токаревой, гдѣ по сѣти положена земская школа, которая въ нынѣшнемъ году была открыта и начала занятія съ дѣтьми, привлекши къ себѣ и тѣхъ, которыя занимались въ школѣ грамоты.Такимъ образомъ, изъ 13 школъ грамоты прошлаго года остались дѣйствовать II, при чемъ и въ составѣ этихъ школъ произошли нѣкоторыя измѣненія, а именно: въ Кирсановскомъ уѣздѣ школа грамоты была въ деревнѣ Осиновкѣ, Вяжлинскаго прихода. Въ началѣ отчетнаго учебнаго года земство открыло въ этой деревнѣ намѣ-



— 88-ченную по школьной сѣти свою школу и потому школа грамоты, какъ ненужная больше, была закрыта, просуществовавъ всего лишь одинъ учебный годъ. Учитель перенесъ тогда свою дѣятельность въ дер. Козловку, прихода с. Сергіевкп, гдѣ съ I Ноября и открылъ школу грамоты на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ существовала Осиновская (см. отчетъ минувшаго года).По составу учащихся школы грамоты раздѣляются на женскія (3) и смѣшанныя (8).На 1 Января 1915 года въ нихъ состояло 318 дѣтей обоего пола; въ томъ числѣ мальчиковъ 162 и дѣвочекъ 156. Въ общемъ на каждую школу приходилось 29 человѣкъ. Общее количество дѣтей уменьшилось противъ прошлаго года на 1УЗ человѣка.Собственныя помѣщенія имѣли двѣ школы грамоты; одна занималась въ церковной караулкѣ и восемь въ наемныхъ крестьянскихъ избахъ. Собственныя помѣщенія (женскихъ школъ Лазаревской въ г. Тамбовѣ и въ с. Ту- линовкѣ, Тамб. у., при женскомъ монастырѣ) просторныя, свѣтлыя и теплыя, а въ церковной караулкѣ и крестьянскихъ избахъ низкія, темныя и малопомѣстительныя.Закону Божію въ школахъ грамоты обучали 6 священниковъ и 5 свѣтскихъ лицъ, а по общеобразовательнымъ предметамъ преподавали 10 учительницъ, 1 учитель и 1 псаломщикъ (по пѣнію); изъ нихъ 1 съ среднимъ образованіемъ, 7 имѣютъ свидѣтельство на званіе учителя начальной школы, 1 (псаломщикъ) окончилъ курсъ миссіонерско-псаломщической школы и 3 съ домашнею подготовкою.Обученіе шло по программѣ одноклассной школы, по однимъ и тѣмъ же учебникамъ и согласно нормальному росписанію уроковъ, въ три группы и въ теченіи трехъ



89лѣтъ. По окончаніи года, въ большинствѣ школъ грамоты были произведены выпускные экзамены, при чемъ удовлетворительно ихъ сдали: въ Липецкомъ уѣздѣ 6 дѣв. въ Моршанскомъ—5 мальчиковъ, въ Шацкомъ 3 и 1 дѣвочка и въ Тамбовскомъ—6 мальчиковъ и 20 дѣвочекъ. Въ школахъ Ново-Дубовицкой и Сагкпнской Моршанскаго уѣзда экзамены не. состоялись, потому что въ назначенное для экзаменовъ время дѣти были отвлечены полевыми работами и въ Козловской школѣ, Кирсановскаго уѣзда, экзамена не могло быть потому, что она, какъ новооткрытая, имѣла только двѣ группы младшую и среднюю.По отношенію къ общему числу учившихся въ школахъ грамоты выдержавшіе выпускные экзамены составляютъ 13°/оПорядокъ учебнаго дня и дисциплина примѣнялись тѣ же, что и въ одноклассныхъ церковныхъ школахъ безъ отступленій отъ нормы. Какъ и въ минувшемъ году, матеріальное обезпеченіе школъ грамоты производилось частію на средства Уѣздныхъ Отдѣленій, частію на средства церквей, прихожанъ и уѣздныхъ земствъ, при чемъ въ нынѣшнемъ году земство (Моршанское), отпускавшее въ прошломъ году на школы грамоты 600 руб., нынѣ увеличило эту сумму до 700 рублей.
II.

Школы церковно-приходскія: 
одноклассныя и двухлассныя. Успѣхи по общеобразова
тельнымъ предметамъ. Дополнительные уроки въ предѣлахъ 
учебнаго курса. Классные журналы. Росписаніе уроновъ. 
Школьная дисциплина. Народныя чтенія при церковно при
ходскихъ школахъ. Учащіе, наиболѣе ревностно относящіеся 

къ школьному дѣлу.Количество церковно-приходскихъ школъ въ разныхъ мѣстностяхъ епархіи и распредѣленіе ихъ по уѣздамъ на-



— 9Ѳ —ходится въ зависимости отъ плотности населенія: гдѣ оно густо, тамъ школъ больше и наоборотъ въ уѣздахъ съ разрѣженнымъ населеніемъ и школъ меньше.Первое мѣсто въ губерніи по плотности населенія занимаетъ Тамбовскій уѣздъ; онъ же является первымъ и по количеству церковныхъ школъ. Всѣхъ школъ здѣсь 127, въ томъ числѣ: двѣ двухклассныхъ, 124 одноклассныхъ.По сравненію съ минувшимъ учебнымъ въ количественномъ составѣ школъ произошла слѣдующая перемѣна: Питиримовская школа грамоты въ г. Тамбовѣ, содержимая на частныя средства, переведена въ разрядъ школъ церковно приходскихъ.Общее число школъ по г. Тамбову и Тамбовскому уѣзду дополняется еще двумя одноклассными школами образцовыми—при духовной семинаріи и епархіальномъ женскомъ училищѣ.Далѣе, слѣдуютъ уѣзды Моршанскій, Козловскій, Кирсановскій, Борисоглѣбскій, Шацкій, Усманскій, Елатомскій, Липецкій, Спасскій, Лебедянскій и Темниковекій.Въ Моршанскомъ уѣздѣ только одноклассныя школы. Всѣхъ ихъ 115; прибавилась одна шлола въ с. Мамонтовѣ.
Козловскій уѣздъ имѣлъ три двухклассныхъ и 102 одноклассныхъ школы. По сравненію съ прошлымъ годомъ число одноклассныхъ школъ увеличилось на одну.' открыта церковно-приходская шкода въ г. Козловѣ при Оль- гинекомъ пріютѣ по постановленію о томъ Городской Думы, вслѣдствіе ходатайства мѣстнаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.Въ Кирсановскомъ уѣздѣ школы въ деревняхъ Ан- дреевкѣ, Золотовскаго прихода, Куриловкѣ, Булыгинска- го прихода и Заминкѣ, Нащекинскаго прихода, закрыты.



91Всѣ эти школы, не имѣвшія собственныхъ зданій, не были включены въ школьную сѣть. Осенью 1914 года въ названныхъ деревняхъ открыты намѣченныя сѣтью еемскія школы, куда и перешли учащіеся церковно-приходскихъ школъ и для послѣднихъ не осталось ни учениковъ, ни средствъ для найма школьныхъ помѣщеній, такъ какъ деревенскія общества не пожелали больше давать на это средства.Взамѣнъ упраздненныхъ вновь открыты церк. прих. школы: въ деревнѣ Ново-Александровкѣ, Золотовскаго прихода, въ дер. Зеленовкѣ Булыгинскаго прихода, и вторая школа въ с. Паревкѣ, при новой (второй) церкви, взамѣнъ дополнительнаго комплекта при существующей въ селѣ цер. прпх. школѣ, такъ что общее число школъ осталось прошлогоднее, а именно: одна двухклассная и 105 одноклассныхъ, а всего 106 школъ.Въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ общее число начальныхъ школъ убавилось на двѣ. Въ селѣ Верхнемъ Шибряѣ по постановленію Уѣзднаго Земскаго Собранія сессіи 1913 г. церк. школа закрыта, а учительскій комплектъ перенесенъ въ церковную школу с. Покровской Осиновки, гдѣ однокомплектная церковная школа преобразована по школьной сѣти въ двухкомплектную. Въ поселкѣ Есипово церковная школа содержалась на частныя средства г. Кирилловой, жены желѣзнодорожнаго служащаго. Вслѣдствіе перевода мужа на службу въ Западный Край г. Кириллова вынуждена была ликвидировать свою школу, а новыхъ продолжателей этого дѣла не нашлось.За убылью этихъ школъ, въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ Дѣйствовали 99 одноклассныхъ школъ и одна двухклассная, а всего 100 школъ.
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Шацкій уѣздъ не имѣлъ измѣненій въ количествѣ школъ. Число ихъ оставалось прошлогоднее-92 гиколы*  изъ нихъ 91 одноклассная и одна двухклассная.Прошлогоднее число школъ оставалось и въ уѣздахъ Усманскомъ, Елатомскомъ и Липецкомъ. Въ первомъ было: двѣ двухклассныхъ и 88 одноклассныхъ, а всего 90 

школъ; во второмъ-одна двухклассная и 80 одноклассныхъ. 
а всего 81 школа и въ третьемъ-двѣ двухклассныхъ и 67 одноклассныхъ, всего 69 школъ.Въ Спасскомъ уѣздѣ, вслѣдствіе открытія въ с. Гальчевкѣ положенной по сѣти земской школы, за отказомъ по болѣзни мѣстнаго священника Орлова заниматься въ церковной школѣ, доселѣ въ теченіе трехъ лѣтъ безплатно занимавшагося въ ней по всѣмъ предметамъ и, наконецъ, за неимѣніемъ средствъ на наемъ учащаго лица, церк. школа въ октябрѣ 1914 г. закрыта, такъ что общее число убавилось на одну школу и въ отчетномъ году ихъ было 63.Везъ измѣненій число школъ осталось въ уѣздахъ 
Лебедянскомъ, гдѣ были одна двухклассная и 59 одноклассныхъ, а всего 60 школъ и въ Іемнмковскомъ гдѣ одноклассныхъ школъ было 48 и двухкласныхъ 2, а всего 
50 школъ.Такимъ образомъ, по всѣмъ двѣнадцати уѣздамъ Тамбовской губерніи одноклассныхъ школъ было 1042 и двухклассныхъ 16, а всего 1058 школъ. Противъ прошлаго года одноклассныхъ на три меньше и двухклассныхъ на двѣ больше.Изъ одноклассныхъ школъ мужскихъ было 44, женскихъ 132 и смѣшанныхъ 866.
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Учащихся въ нихъ было мальчиковъ 45944 и дѣвочекъ 32136, а всего 78080 чел., болѣе прошлаго года на 7939, или въ среднемъ 75 чел. на школу.Законъ Божій въ одноклассныхъ школахъ преподавали 1004 священника, 55 діаконовъ, 20 псаломщиковъ и 49 свѣтскихъ лицъ, всего 1 128 челов., а общеобразовательные предметы 3 священника, 17 діаконовъ, 8 псаломщиковъ и изъ свѣтскихъ лицъ 314; учителей и 1224 учительницы, всего 1566 чел. Среди нихъ съ высшимъ и среднимъ образованіемъ было 515, съ спеціально-педагогическимъ 194 и съ свидѣтельствомъ на званіе учителя одноклассной школы 857.Двухклассныхъ школъ, по составу учащихся, было 6 мужскихъ, 2 женскихъ и 8 смѣшанныхъ. Въ нихъ обучалось 1860 мальчиковъ и 669 дѣвочекъ, всего 2529 человѣкъ, болѣе прошлаго года на 425 чел., или въ среднемъ на каждую школу приходилось-158 человѣкъ. Обученіе вели по Закону Божію 19 священниковъ, 2 діакона и 2 псаломщика и по общеобразовательнымъ предметамъ 29 учителей и 26 учительницъ, между которыми со среднимъ образованіемъ было 26, съ спеціально-педагогическимъ Ц, имѣющихъ званіе учителя одноклассной школы 17 и 1 (учитель пѣнія) безъ свидѣтельства на званіе учителя одноклассной школы.Всѣ двухклассныя школы и 894 одноклассныхъ имѣютъ собственныя, вполнѣ отвѣчающія своему назначенію, зданія; изъ нихъ при 636 имѣются квартиры для учащихъ. Изъ остальныхъ 148 одноклассныхъ двѣ трети помѣщаются въ церковныхъ караулкахъ и одна треть въ наемныхъ квартирахъ.
Въ церковно-школьномъ строительствѣ достигнуты слѣдующіе результаты.



94Въ Тамбовскомъ уѣздѣ закончено постройкою деревянное зданіе двухкомплектной школы с. Новознаменскаго; заготовленъ лѣсъ для постройки школы въ с. Земетчинѣ и изысканы ЗООО руб. для распространенія школьнаго зданія въ с. Ахтыркѣ.Въ Темниковскомъ уѣздѣ произведенъ капитальный ремонтъ въ Бахтызинской школѣ, построенъ новый тесовый дворъ и огорожено усадебное мѣсто. Въ Токмаковской школѣ сдѣлана, въ видѣ восьмиаршиннаго квадратнаго мезонина, надстройка для учительской квартиры, съ приспособленіемъ быв. учит, квартиры для занятій со вторымъ комплектомъ учащихся. Въ Леплейской школѣ классное помѣщеніе расширено пристройкою, рзмѣромъ 9X9X 41/2 арш.Въ Лебедянскомъ уѣздѣ начата постройка новаго школьнаго зданія на мѣстныя средства и произведенъ ремонтъ школъ с. Вязовой Вершины и с. Липовки на средства’ частію изысканныя на мѣстѣ, частію отпущенныя, въ суммѣ 350 руб., ■ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ.Въ Спасскомъ уѣздѣ закончены постройки: 1) новаго деревяннаго зданія для двухкомплектной Леплейской школы, стоимостію 4500 р. (3200 р. казенныхъ и 1300 руб. мѣстныхъ), 2) каменнаго зданія въ с. Аксеновкѣ для однокомплектной школы, стоимостью 4200 руб. (2200 р. казен, и 2000 мѣстныхъ) и 3) деревяннаго зданія въ с. Сядемкѣ для однокомплектной школы, стоимостію 3000 р. (1800 руб. изыскано на. мѣстѣ и 1200 руб. казенныхъ.).Зданіе Булыгинской двухкомплектной школы было перенесено на другое мѣсто, причемъ къ нему была сдѣлана пристройка, состоящая изъ второй классной комнаты и второй учительской квартиры и все оно заново отдѣлано, съ израсходованіемъ на это 800 руб. изъ мѣстныхъ средствъ.



95Для Тархано-Потьменской школы устроена учительская квартира, съ затратой на это 300 р., на половину изъ казенныхъ и на половину изъ мѣстныхъ средствъ.Съ февраля текущаго года началась постройка, съ расчетомъ окончить ее къ 1 сентября сего же года, новыхъ школьныхъ занятій для Вышинской и Каргашинской церк. школъ. На постройку этихъ зданій отпущенъ казенный лѣсъ, дано Синодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ по 200 р. на каждую школу.Мелкій ремонтъ (крыши, печей, поновленія классной мебели) отъ 25 до 200 руб. производился на казенныя средства въ школахъ: Матвѣево-Майданской, Мапышев- ской, Покасской и Соборной г. Спасска и на мѣстныя въ школахъ: Анаевской, Боково-Майдонской, Мордово-Пим- бургской, Ново-Выселковской и Хомутовской.Въ Липецкомъ уѣздѣ были достроены: зданіе Сѣнцов- ской школы (остается неустроеннымъ паро-водяное отопленіе), съ двумя классными комнатами и учительскими кватирами и двухъ-этажное зданіе Крутовской школы съ двумя классными комнатами и учительскими квартирами.Перестроено и распространено зданіе Фоновской школы; надстроенъ второй этажъ надъ помѣщеніемъ Покровской г. Липецка школы; производится распространеніе Коре- невищинской и Сошенской школъ. Для устройства новаго двухкомплектнаго зданія Кузовлевской школы заготовленъ лѣсной мтеріалъ.Въ Елатомскомъ уѣздѣ закончены постройки новыхъ школьныхъ зданій въ с. Ермолаевѣ, дер. Урдовѣ, Ермола- •евскаго прихода, въ с. Даниловѣ и при Вознесенской церкви и начаты постройкою школьныя зданія въ селахъ 



96Зарѣчномъ Любовниковѣ, Зарѣчномъ Свищевѣ и Петелинѣ, при пособіи отъ казны въ рзмѣрѣ 6429 рублей.Отремонтированы на мѣстныя средства зданія школъ въ селахъ Савостьяновѣ, Богоявленскомъ Погостѣ, Подгородномъ Свищевѣ, Гавриловскомъ, Нестеровѣ, Просяныхъ Полянахъ и въ деревняхъ Ермы, Высокополянскаго прихода и Монцевѣ, Сабуровскаго прихода.Въ Усманскомъ уѣздѣ начата постройка новаго школьнаго зданія въ с. Нелжѣ, при пособіи отъ казны въ 1500 руб. и подготовленъ на мѣстныя средства матеріалъ для постройки новыхъ школьныхъ зданій въ селахъ Московкѣ и Карпеляхъ.Ремонтъ былъ произведенъ въ 29 одноклассныхъ школахъ; съ израсходованіемъ изъ мѣстныхъ средствъ а) отъ 5 —10 руб. въ II школахъ, б) отъ 10 -25 руб.—въ 7 школахъ, в) отъ 25 — 50 руб. въ двухъ школахъ, г) отъ 100 руб. выше въ трехъ школахъ и д) 700 руб. въ Новочеркутинской школѣ.Въ Шацкомъ уѣздѣ построено семь новыхъ зданій для школъ Дьячинской, Куликовской, Лотказиновской, Сновоздравской, Вѣтриновской, Гремячевской и Самодуровской.Для первыхъ четырехъ школъ зданія построены деревянныя, на каменномъ фундаментѣ, крытыя желѣзомъ, размѣромъ каждое 26 X 18 арш., на два комплекта, съ учительскими квартирами, раздѣвальнями и сторожками, стоимостью каждое до 5000 руб., съ пособіемъ отъ казны по 3000 руб.Для послѣднихъ трехъ школъ зданія устроены съ разчетомъ на одинъ комплектъ, деревянныя, на камен- нсмт фундаментѣ, крытыя желѣзомъ, стоимостью не ме



97нѣе 3000 руб. кажчая, съ пособіемъ отъ казны на первыя двѣ по 2500 руб. и на третью 1500 руб.Начата постройка школьныхъ зданій въ с. Каіпковѣ- Раковѣ, на два комплекта, при пособіи отъ казны въ 3000 рѵб., въ с. Маломъ Проломѣ и деревнѣ Татарниковѣ, на одинъ комплектъ каждое, при казенномъ пособіи въ 1500 руб., и получено по 1500 руб., на постройку школъ Ржавской и Сыровельской.Начатая постройкою въ 1912 году Дудинская школа оставалась неоконченною по недостатку средствъ.Въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ закончено постройкою каменное зданіе Архангельской І-й школы, стоимостію до 4000 руб., при пособіи изъ школьно строительнаго фонда въ 1000 руб., приближалась къ копцу постройка школы въ с. Калиновцѣ и начата постройка школьныхъ зданій въ селахъ Большой Грибановкѣ, Ивановкѣ, Мучкапѣ и и въ деревнѣ Александровкѣ-Охлябиновкѣ частію на мѣстныя, частію на казенныя средства.Въ Кирсановскомъ уѣздѣ выстроены лѣтомъ 1914 года новыя зданія для школъ первой и второй Нащекинской и для Овсянской. Всѣ зданія деревянныя, стоили каждое свыше 6000 рѵб., изъ коихъ по 3000 руб.. казенныхъ, а остальныя изысканы на мѣстѣ.Капитальный ремонтъ былъ произведенъ въ школахъ Ольшанской, Караваинской, Терновской и Осиновской.Зданіе Средне-Оржевской школы, за недостаткомъ средствъ, остается недостроеннымъ (стѣны срублены лѣтомъ 1914 года)Въ Козловскомъ уѣздѣ устроено зданіе для Самовецкой школы въ 5000 руб., при субсидіи отъ казны въ 2000 руб. (еще не отдѣлано) и находятся вч. періодѣ постройки очень хорошія каменныя зданія для школъ: однокомп



98лектной въ с. Волчкѣ, двухкомплектныхъ въ селахъ Красивомъ, Усть-Затонцѣ, Кочетовкѣ, трехкомплектной— Маш- ково-Суренской и’произведена отдѣлка трехкомплектной Круглинской школы.Кромѣ того, произведенъ капитальный ремонтъ Сос- новецкой школы болѣе, чѣмъ на 500 руб., при казенной субсидіи въ 300 руб. и Челнавско-Бокровской при такой же субсидіи въ 150 рублей.Въ Моршанскомъ уѣздѣ въ теченіи 1914 года выстроены два новыхъ зданія для школъ—Гуменской (двухкомплектной) и Дѣльно-Дубровской (однокомплектной); оба изъ казеннаго лѣса, при денежномъ пособіи изъ казны— для Гуменской школы 2000 рублей и Дѣльно-Дубровской 500 руб. Капитальный ремонтъ произведенъ въ Больше- Липовской школѣ на сумму болѣе 1000 р. и Соборной гд'Моршанска женской на 600 руб., а мелкій ремонтъ въ школахъ—Александровской, Больше-Гагаринской, Воскресенской, Ново-Грязновской, Громовской, Старо Гряз- новской, Соборной г. Моршанска мужской, Соломинской, Табаковской и Усердинской, и кромѣ того производилась постройка новаго и школьнаго каменнаго зданія въ деревнѣ Введенской.
А всего по епархіи закончено постройкой 19 школъ, 

находилось въ періодѣ постройки 12 школъ, и произведенъ 
ремонтъ въ 66 школахъ, съ употребленіемъ на это средствъ, частію казенныхъ и частію мѣстныхъ. По имѣющимся въ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ свѣдѣніямъ въ 1914 году первыхъ израсходовано 70842 руб и вторыхъ— 
47370 руб., а всего 118212 руб.Если сопоставить достигнутые результаты съ переживаемымъ нами безвременьемъ, при необыкновенной дороговизнѣ на строительные матеріалы- и рабочія руки, 



99разстраивающей самые смѣлые расчеты и комбинаціи, то нельзя не признать, что строительный сезонъ отчетнаго года протекъ для церковныхъ школъ Тамбовской епархіи съ немалымъ успѣхомъ. Въ будущемъ предстоитъ еще много трудовъ, напряженія и усилій по приведенію церковныхъ школъ въ благоустроенный видъ, по устройству новыхъ школьныхъ зданій и при многихъ изъ нихъ надворныхъ службъ.Въ отношеніи содержанія учащихъ церковныхъ школъ пока нѣтъ однообразія: они получали разное обезпеченіе и изъ разныхъ источниковъ.Въ Липецкомъ уѣздѣ учащіе сельскихъ школъ получали нормальный окладъ—360 руб. въ годъ, а городскихъ—300 руб. и частію изъ казенныхъ, частію изъ мѣстныхъ средствъ, потому что, хотя онѣ и включены въ принятую дня города школьную сѣть, но на дополнительное вознагражденіе учащихъ средства до сего времени не ассигнованы.Въ Кирсановскомъ уѣздѣ въ шкалахъ, включенныхъ въ школьную сѣть, учащіе получали 360 р. въ годъ, а въ школахъ, не вошедшихъ въ сѣть, 200 руб. и тамъ, гдѣ нѣтъ квартиръ при школахъ, кварт. пособія 36 руб. въ годъ, за исключеніемъ городскихъ школъ, гдѣ двѣ учительницы получали по 300 руб. и одна 445 руб.Квартирное пособіе, въ томъ же размѣрѣ частію изъ казенныхъ, частію изъ мѣстныхъ средствъ получали учащіе 23 школъ Спасскаго уѣзда, при нормальномъ окладѣ въ 360 руб.Небольшое квартирное пособіе выдавалось по мѣстамъ и въ другихъ уѣздахъ; оклады же жалованья тамъ были нормальные, такъ какь всѣ школы вошли въ сѣть.



100
Содержаніе школьныхъ зданій^ налаженное въ предыдущіе два года, въ общемъ было удовлетворительнымъ; въ отопленіи школы не испытывали особыхъ затрудненій. Иначе обстояло дѣло съ прислугою. Отдѣльные сторожа имѣются при рѣдкихъ шнолрхъ. Обычно уходъ за школьнымъ зданіемъ лежитъ на обязанности церковной прислуги, которая школѣ удѣляетъ мало вниманія. Вслѣдствіе этого во многихъ школахъ не поддерживается требуемая чистота: полы и стѣны моются рѣдко, пыль и соръ выметаются не ежедневно. Причиною сему служитъ скудость средствъ. Они поступаютъ изъ разныхъ источниковъ: изъ церковныхъ суммъ, отъ городскихъ и сельскихъ обществъ, отъ земства, отъ желѣзныхъ дорогъ, отъ приходскихъ попечительствъ и отъ церковно-школьныхъ попечительствъ. Размѣръ суммы, затрачиваемой на содержаніе школьныхъ зданій, неодинаковъ и простирается отъ 50 до 300 руб. Нельзя сказать, чтобы эти средства добывались легко, поэтому приходится пожелать, чтобы вопросъ о нихъ былъ урегулированъ и разрѣшенъ хотя бы въ такомъ порядкѣ, какъ въ земскихъ школахъ, гдѣ завѣдующіе школъ на содержаніе зданій ежегодно получаютъ опредѣленную сумму. Есть надежда, что въ дѣлѣ содержанія школъ окажутъ помощь церковно-школьныя попечительства- Къ сожалѣнію, ихъ дѣятельность въ настоящее время сильно стѣснена переживаемыми обстоятельствами военнаго времени, вызвавшими и безлюдье и безденежье. Тѣмъ не менѣе такія попечительства открываются и понемногу дѣйствуютъ. Такъ, въ Спасскомъ уѣздѣ къ I іюня 1915 года открыты 22 попечительства, которыя не только заботи- лиеь о содержаніи школьныхъ зданій, но и призрѣвали школьниковъ дѣтей призванныхъ на войну (при Булды- гинской, Пичкиряевской, Промзинской, Тимашевской шко“ 



101лахъ), а одно (Иово-ІІотьменское) на свои средства купило волшебный фонарь для школы. Въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ открыто 40 иопечительствъ, но проявили свою дѣятельность только шесть попечительствъ: 1) с. Александровки 4 благоч. округа (ремонтъ школы и школьной мебели), 2) с. Александровки 3 благоч. округа (ремонтъ школы), 3) с. Чаіцинскихъ Двориковъ (побѣлка стѣнъ и потолка школьнаго зданія и устройство новыхъ печей), 
4) с. Поселка (собрано 19 руб. на нужды школы), 5)с. Уварова (22 рубля) и 6) с. Сукмановки (отправлено бѣлья въ дѣйствующую армію на 25 руб )Въ Кирсановскомъ уѣздѣ попечительства были открыты при 36 школахъ, въ Моршанскомъ уѣздѣ — при 17 школахъ; дѣятельности они проявили мало.

Всею зарегистровано 116 церковно-школьныхъ попечи
тельствъ- Открыты они и въ другихъ уѣздахъ, но ни о количествѣ, ни о дѣятельности ихъ свѣденій не доставлено.Въ содержаніи церковныхъ школъ оказывали пособіе 
и нѣкоторыя уѣздныя земства Тамбовской губерніи^ л аменно". Моршанское земство ассигновало 700 руб. (на содержаніе школъ грамоты), Лебедянское въ возмездіе за пользованіе въ нѣкоторыхъ селахъ церковными караулками для своихъ школъ — 600 руб., Козловское—100 руб., Борисоглѣбское 1000 руб.. ІПацкое —2160 руб., Кирсановское —600 руб. н Елатомское —3468 руб. 75 коп., а всего 
8628 руб. 15 коп.Если относительно начала учебныхъ занятій въ минувшемъ году была отмѣчена бзплодность попытокъ пріучать ихъ непремѣнно къ 1 Сентября, то нынѣ война спутала всѣ предположенія по этому вопросу: занятія въ школахъ открылись тегда, когда освободились дѣти отъ хозяйственныхъ работъ и потому въ разные, далеко не 



108совпадающіе другъ съ другомъ, сроки между 1 октября и 1 декабря. Естественно, что объ этомъ приходится говорить, какъ объ исключеніи.
Курсъ обученія въ обноклассныхъ школахъ былъ трех- 

годичный и четырехгодичный. Позлѣдній пока не прививается только въ школахъ .Тамбовскаго уѣзда и въ значительной степени потому, что со стороны Отдѣленія не принимаются энергичныя мѣры къ открытію четвертыхъ отдѣленій при одноклассныхъ школахъ, даже при такихъ, гдѣ по три школьныхъ комплекта (напр. въ с. с. Бычкахъ и» Токаревкѣ) Въ Тамбовскомъ уѣздѣ пока только 5 школъ съ четырехгодичнымъ курсомъ. Изъ другихъ уѣздовъ такихъ школъ было въ Кирсановскомъ --30, Ела- томскомъ —36, Липецкомъ —31, Спасскомъ —8, Шацкомъ — 38, Борисоглѣбскомъ —10, Козловскомъ —56, Моршанскомъ —40, 'Гемниковскомъ —15, Лебедянскомъ — би Усманскомь —11. А всего школъ въ четырехгодич
нымъ курсомъ обученія было въ отчетномъ году 286, остальныя съ курсомъ трехгодичнымъ.Распредѣленіе учебнаго матеріала по годамъ и даже частямъ года, а также по отдѣленіямъ школь установлено было тоже, что и въ предыдущіе годы, иримѣнигель- . но къ нормальному росписанію^ опубликованному въ 1903 г. въ журналѣ «Народное образованіе», и къ Синодальнымъ программамъ и объяснительнымъ запискамъ къ нимъ. Обученіе велось по учебникамъ, высылаемымъ отъ Издательской Комиссіи Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.Въ подавляющемъ большинствѣ школъ приходится отмѣтить одинъ существенный пробѣлъ—недостатокъ у дѣтей практическихъ знаній- И количество времени, положенное для полученія образованія въ начальной школѣ, 



103и обстановка школы и ассигнуемыя на ея содержаніе средства и подготовка учащихъ лишаютъ возможности ввести въ школѣ обученіе ремесламъ, устроить при ней показательное поле, показательную пасѣку. Церковной школѣ особенно было бы прилично Практическое обуче- ченіе дѣтей пчеловодству. Опытъ современной войаы показалъ, въ какой тяжкой зависимости стоитъ до сего времени восковое дѣло отъ иностранныхъ государствъ и въ особенности отъ Германіи, при наличіи у насъ всѣхъ благопріятныхъ условій для процвѣтанія пчеловодства.Запись уроковъ въ классѣ, учетъ учащихся и отмѣтки о посѣщеніи ими школы ведутся въ классныхъ жур
налахъ, которые каждая школа въ началѣ года получаетъ отъ подлежащаго Отдѣленія.Кромѣ класснаго журнала, во всѣхъ школахъ имѣются школьная лѣтопись и инвентарная книга.Воспитаніе вэ дѣтяхъ религіозности, церковности, 
добрыхъ чуствъ и навыковъ составляло первую и 'главную задачу церковной школы. Дѣло это налажено и требуетъ только поддержки со стороны школьныхъ дѣятелей, каковая неослабно и оказывается ими. Въ частности, текущій годъ ознаменовался въ Тамбовской епархіи великимъ торжествомъ прославленія честныхъ останковъ Святителя Питирима второго епископа Тамбовскаго. Свѣтло праздновало православное населеніе епархіи этотъ радостный день въ своей церковной жизни. Но къ сожалѣнію, оно не могло выразить своихъ религіозныхъ чувствъ въ той формѣ. которая иривычна православному русскому человѣку. Жестокая война приковала его къ мѣсту то для сбора доблестныхъ защитниковъ родины на войну, то устройства своихъ личныхъ хозяйственныхъ п семейныхъ дѣлъ. Большинство совершало праздникъ прославленія Святителя 



104Питирима у себя на мѣстахъ. Паломниковъ въ Тамбовѣ было мало. Рѣдкимъ и изъ церковныхъ школъ удалось поклониться св. мощамъ Угодника Божія. Обычнаго паломничества дѣтей было мало. Къ святымъ мѣстамъ совершали путешествіе нѣсколько школъ только пяти уѣздовъ Тамбовской губерніи. Изъ Усманскаго уѣзда паломничали въ Тамбовъ къ мощамъ Святителя Питирима двѣ школы, изъ Кирсановскаго—восемь и изъ Липецкаго одна школа. Кромѣ того, въ Елатомскомъ уѣздѣ одна школа путешествовала пѣшкомъ въ Вышенскую пустынь за 40 — 45 верстъ и другая въ Выксунскій женскій монастырь, Владимірской епархіи, за 20— 25 верстъ. Всѣ дѣти съ восторгомъ вспоминали объ этихъ лучшихъ дняхъ своей жизни, о чемъ имѣются свидѣтельства сопровождавшихъ ихъ въ путешествіи учащихъ.Предъ прославленіемъ епископа Питирима во всѣхъ школахъ дѣти были ознакомлены съ жизнію, архипастырскими трудами и дѣяніями Святителя. Послѣ открытія св. мощей по всѣмъ школамъ были разосланы брошюры о жизни Святителя, а въ нѣкоторыхъ школахъ (Липецкій уѣздъ) были пріобрѣтены иконы и дѣтямъ даны въ благословеніе крестики съ изображеніемъ Святителя. Въ январѣ мѣсяцѣ 1915 года исполнилось 100 лѣтъ со дня рожденія великаго затворника и аскета Вышенской пустыни епископа Ѳеофана (Говорова). Память его чтитъ вся Россія, а Тамбовская епархія, свидѣтельница его молитвенныхъ подвиговъ, сугубо благоговѣетъ предъ нимъ. Столѣтняя годовщина со дня рожденія Святителя Ѳеофана была отмѣчена въ школахъ 10 января совершеніемъ панихиды по немъ и чтеніемъ ученикамъ о жизни его, при чемъ особенною торжественностію отличалось состоявшееся жо эгому случаю собраніе въ Вышенско- Куплей- 



105ской второклассной школѣ, близъ мѣста подвиговъ Святителя Ѳеофана, которое возглавлялъ послѣ заупокойной литургіи и панихиды по Святителѣ, совершенной надъ его могилой, Преосвященный Зиновій, Епископъ Козловскій, Предсѣдатель Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Успѣхи школъ по разнымъ причинамъ не вездѣ были одинаковы. Въ лучшей внѣшней обстановкѣ и подъ руководствомъ опытныхъ и основательно подготовленныхъ къ педагогической дѣятельности и усердныхъ учащихъ школы достигали вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ и наоборотъ въ недостаточно благоустроенныхъ зданіяхъ, особенно у начинающихъ учащихъ, въ зависимости отъ эпидеміи н пр. въ однѣхъ школахъ успѣхи получались только удовлетворительные, въ другихъ, правда, незначительномъ числѣ, посредственные.

(Продолже«і« слѣдуетъ).С II и сокъ
свободныхъ бвященно-церковно-служител-ьскнжъ мѣсжъ 

Тамбовской епархіи.Священническія мѣста.1. При церкви села Куймани, Лебедянскаго уѣзда, свободно съ 5-го ноября; причта по штату положено: два священника, діаконъ и два псаломщика; земли 66 дес.; душъ муж. пола 2074.2) При Всесвятской церкви нор. Темникова свободно съ 3 декабря; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; душъ муж. иола 520; причтъ получаетъ пособіе отъ кагніы 550 руб. въ годъ.



1063) При церкви села Сампура, Тамбовскаго уѣзда, свободно съ 11-го декабря; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 33 дес.; душъ муж пола 945 православныхъ и 48 сектантовъ.4) При Іоанно-Вогословской церкви г. Темникова свободно еъ 20-го января; причта по штату положено: два священника, діаконъ и два псаломщика; душъ муж. пола 1415; причтъ получаетъ въ годъ 950 руб. казеннаго пособія.5) При церкви села Ульяновки, Кирсановскаго у. свободно съ 9-го января; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ; земли 33 дес.; душъ муж. пола 779; причтъ получаетъ въ годъ 400 руб. казеннаго пособія.6) При церкви села Просяныхъ Полянъ, Елатомска- уѣзда, ввободно съ 12-го января; причта; по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 74 дес.; душъ муж. пола 1042.Діаканскія мѣста:1) При Соборной церкви гор. Кирсанова, свободно •ъ 16-го декабря; причта по штату положено: три свя, щенника, діаконъ и три псаломщика; душъ муж. пола 35152) При церкви села Знаменскаго, Козловскаго уѣзда, свободно съ 18 декабря; иричта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 66 дес.; душъ муж. пола 1420.3) При церкви села Ищеина, Лебедянскаго уѣзда, свободно съ 21-го января; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 33 дес.; душъмуж. пола 1595.



107 —4) При церкви села Пароя, Лебедянскаго уѣзда, свободно съ 21-го января; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 35 дес.; душъ муж. пола 1410. Псаломщическія мѣста:1) При церкви села Высокаго, Елатомскаго уѣзда, свободно съ ] 9 декабря; причта по штату положено: священникъ и нсалемщикъ; земли 33 дес.; душъ муж. пола 1304; дома для причта церковные.2) При Рождество-Богородицкой церкви села Алга- сова, Моршанскаго уѣзда, свободно съ 22 декабря; причта по штату положено: три священника, діаконъ и три псаломщика; земли 196 дес. душъ муж. пола 3161 православныхъ и 8 молоканъ.3) При церкви села Краснояровки, Борисоглѣбскаго уѣзда, свободно съ 11-го января; причта по штату положено: священникъ и’ псаломщикъ; земли 30 дес.; душъ муж. пола 716; дома для причта церковные.4) При Соборной Преображенской церкви г. Спасена свободно съ 7-го января; причта по штату положено: протоіерей, два священника, діаконъ и три псаломщика; земли 78 дес.; душъ муж. пола 2820 православныхъ и 419 раскольниковъ, причтъ получаетъ казенное пособіе въ годъ 1421 р.5) При Николаевской церкви гор. Усмани свободно съ 16-го января; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 55 дес.; душъ муж. пола 1271.6) При церкви села Поляковекаго Майдана, Елатом- екаго уѣзда свободно съ 11 января; причта по штату по



108ложено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 32 дес.; душъ муж. пола 962; причтъ получаетъ пособіе отъ казны 400 руб. въ годъ.
Просфорническія мѣста.1) При церкви села Бахоревки-Осиновкп, Тамбовскаго уѣзда.2) При церкви села Гладышева, Тамбовскаго уѣзда;3) При церкви села Остролучья, Козловскаго уѣзда.

4) При церкви села Русанова, Борисоглѣбскаго у.5) При церкви села Слободки, Лебедянскаго у.
6) При церкви села Яблоновца, Липецкаго уѣзда.7) При церкви села Вановья, Шацкаго уѣзда.8) При Казанской церкви села Кириллова, Спасскаго уѣзда.9) При церкви села Жегалова, Темниковскаго уѣзда.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная. I. Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. II. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. III. Архипастырская благодарность. IV. Отчетъ Епархіальнаго Наблюдателя ц.-пр. школъ. V. Списокъ свободныхъ мѣстъ.Редакторъ, Секретарь Консисторіи И. Покровскій.Цензоръ. Протоіерей Петръ Увпенекій,



1916 годъ. ТАМБОВСКІЯ годъ ѢѴІ.

М® 4-й. 23 Января.
«Н ОТД'ЬЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ. -4*

Новогоднія размышленія о современной 
отечественной войнѣ.

Съ рѣдкимъ спокойствіемъ, достоинствомъ п единодуші
емъ встрѣтило русское общество-вмѣстѣ со своимъ Правитель
ствомъ—начало военныхъ дѣйствій съ австро-германскими 
государствами. Всего черезъ мѣсяцъ войны, на австро-герман- 
кихъ Границахъ уже стояла въ полномъ боевомъ снаряженіи 
сытая, добрая, готовая принести жизнь свою за спасеніе роди- ііЫ, 7-ми милліонная русская армія. Въ русскомъ же обще
ствѣ въ минуты тяжелыхъ ниспосланныхъ испытаній сразу 
исчезли всякія неизбѣжно—пустыя дѣленія на правыхъ и 
лѣвыхъ, и предъ лицемъ врага предсталъ подлинный русскій 
народъ, особенно грозный своею внутреннею духовною си
лою,—явилось подлинно—русское, старое общество братьевъ, 
довѣрившихся всецѣло своему Императорскому Правитель
ству, забывшихъ свои личныя, недостойныя обиды и распри и 
принесшихъ и свои сіілы и свое достояніе на общія нужды 
ратнаго, необходимаго дѣла. Нынѣ прошелъ еще годъ великой 
войны.—годъ полный радостей и полный тяжелыхъ испытаній. 
Много пережито поучительнаго, скорбнаго, но все же попреж- 
нему русскіе отцы, матери и пастыри церкви благословляютъ 
дѣтей своихъ на военные подвиги, какъ на правое христіанское 
дѣло. Все попрежнему многіе ученые и государственные дѣя
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тели вмѣсто перьевъ своихъ берутъ мечи и щедрыя руки 
всѣхъ не оскудѣваютъ въ доброхотныхъ даяніяхъ. Раненые 
воины находятъ , себѣ попрежнему радостный пріютъ въ част
ныхъ долгахъ. Сердце русскаго Государства—Москва все также 
являетъ особенно рѣдісій примѣръ безгранично—цѣннаго слу
женія отечеству; даже въ глубинахъ Россіи—тамъ, гдѣ обычно 
тишина вѣковая, вотъ уже годъ и тамъ и старый и малый спѣ
шатъ отнести свою скудную лепту «на нужды войны». Слава 
Богу! Великая Россія при всѣхъ неурядицахъ и испытаніяхъ, 
еще богата и нынѣ, какъ и въ доброе старое время, своими вѣр
ными, достойными, великими сынами. Нѣть сомнѣній, что 
единодушіе русскихъ людей въ работѣ на общее дѣло; едине
ніе возлюбленнаго Россійскаго Императора съ его народомъ— 
есть и будетъ первой и главной побѣдой Русскаго Государства 
надъ своими врагами; только въ этомъ братскомъ, какъ бы въ 
древней Руси, единеніи Царя съ народомъ, заключенъ залогъ 
торжества Русской правды надъ нѣмецкой силой.

Въ теченіе цѣлаго ряда не только лѣтъ, но и вѣковъ, 
Германія вмѣстѣ съ совершенно подчинившейся ей Австріей 
сѣяла кругомъ да и внутри себя духъ вражды и насилія, язы
ческій духъ меча въ противоположность русской христіан
ской правдѣ.

Невольно хочется обратить здѣсь вниманіе читателя на 
то экономическое въ буквальномъ смыслѣ рабство, въ кото
ромъ держала до войны нашу Родину воинственная Германія. 
Угрожая мечемъ, она путемъ различныхъ договоровъ выжи
мала изъ Россіи долгіе годы огромныя количества ея богатствъ: 
хлѣба, сырыхъ матеріаловъ, денегъ и рабочихъ силъ. И отда
вались русскіе милліоны врагамъ. Терпѣли отъ нѣмецкаго ига 
и другія государства, но особенно это было обидно для богатѣй
шей Россіи: приходилось отнимать у своихъ, не удовлетво
рять ихъ необходимыя нужды. Россія, какъ извѣстно, занима
етъ первое мѣсто по Снабженію всего міра хлѣбомъ, но до сихъ 
поръ хлѣбнымъ рынкомъ распоряжалась Германія,—та 1'ерма- 
нія, которая держала надъ русской головой мечъ, которая 
теперь, когда оказалась отрѣзанной отъ Россіи и 
другихъ государства,, переживаетъ острый хлѣбный кризисъ. 
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Въ 19о4 г., во время войны Россіи съ Японіей, когда Россія 
была совершенно ослаблена врагомъ, а внутри страны назрѣ
вали безпорядки,—Германія потребовала отъ Россіи заключе
нія на 10 лѣтъ торговаго договора, который до сихъ поръ въ 
корнѣ подрываетъ у насъ и сельское хозяйство и отечественную 
промышленность .Договоръ пришлось заключить. По нему. Рос
сія должна была по дешевой цѣнѣ доставлять Германіи въ те
ченіи десяти лѣтъ хлѣбъ и сырые матеріалы для нѣмецкихъ 
фабрикъ и заводовъ и у германцевъ непремѣнно покупать вы
дѣланные изъ русскихъ же матеріаловъ товары,и опять 
птли въ Германію русскія деньги. Въ концѣ концовъ, получи
лось, что за девять съ половиною лѣтъ Россія, по вычислені
ямъ безпристрастныхъ финансистовъ, переплатила Германіи, 
если все перевести на деньги, какъ бы огромную контрибу
цію,—переплатила два съ половиной милліарда рублей. Сколь
ко. быть можетъ, на эти средства было выстроено орудій, ко
торыя гремятъ теперь противъ Россіи. Какъ же не сломить, на
конецъ, эту грозную опасность, которая подрываетъ все отече
ственное благосостояніе? Русская Госуд. Дума весной 1914 года 
прямо потребовала расторженія позорнаго для Россіи договора 
съ Германіей 1904 года. Интересно отмѣтить, что на герман
скихъ фабрикахъ работаетъ до сотни тысячъ русскихъ рабо
чихъ. безъ которыхъ не можетъ обойтисд и германское хозяй
ство. По когда весной 1914 года появился только еще слухъ о 
томъ, что русское правительство намѣрено воспретить выѣздъ 
въ Германію русскихъ рабочихъ, то, въ Германіи дерзко заго
ворили о необходимости протеста Русскому государству. У 
насъ же въ одной Волынской губерніи нашли себѣ теплый 
пріютъ 200000 нѣмецкихъ поселенцевъ. Занимаютъ же эти не
прошенные гости, въ числѣ которыхъ есть крупные помѣщи
ки-землевладѣльцы, сто тысячъ десятинъ земли,—и это въ 
одной Волынской губерніи.—и это при томъ обстоятельствѣ, 
что въ Германіи дальше рабочаго рѣдко уходитъ русскій че
ловѣкъ. Какъ бы то ни было, а все это признаки экономиче
скаго рабства Русскаго государства у сильнаго, но безчестнаго 
врага. Только все это германское засиліе и заставило русское 
нравиредьстро, повторяемъ,—приложить всѣ свей усилія на 
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вооруженіе Россіи, только сознаніе необходимости, что рано 
или поздно Россіи придется воевать съ Германіей, заставило 
Русское государство увеличивать свои кредиты для увеличенія 
арміи и флота.

Интересно, что въ 1812 году Русское государство спасло 
Германію отъ нашествія Нагіелеоиа и въ нѣмецкомъ Лейпцигѣ 
до сихъ поръ на стѣнѣ храма красуется выразительная над
пись: «Памяти 22000 русскихъ воиновъ, положившихъ душу 
свою за спасеніе Германіи». Впрочемъ, быть можетъ, теперь уже 
уничтожено нашими врагами это священное надписаніе, воз
вышающее русскихъ братолюбивыхъ воиновъ. Въ 1870 году 
Россія дѣду нынѣшняго Германскаго Императора Вильгельму 
1-му помогла объединить свои разрозненныя княжества въ од
ну сильную имперію. Приводить ли еще примѣры русскаго ми
ролюбія? Всѣ они, кажется, говорятъ объ одномъ, именно о 
томъ, что нынѣ въ Русско-Германской войнѣ борются совер
шенно два рй-зные народа, два совершенно разныхъ истори
ческихъ начала и жизнепониманія, которыя, какъ разныя, не 
могутъ слиться, а могутъ лишь погубить одно другое, стало- 
быть, борются на жизнь и на смерть, какъ иногда борется доб
ро со зломъ. Прислушаемся къ голосу исторіи и посмотримъ, 
чѣмъ п какъ всегда, жила, и живетъ Германія. и чѣмъ всегда 
были сильны наши русскіе поди. Вѣдь голосъ исторіи—вели
кій и безпристрастный голосъ. Нынѣ особенно неложно слово 
о томъ, что необходимо познать себя именно въ своей исторіи, 
въ своемъ народѣ. Тѣмъ болѣе, въ наше время теперь особенно 
много говорить о патріотизмѣ и національности и все мечта
ютъ жить такъ, какъ живутъ за границей, забывая, что на
ціональность въ своемъ высшемъ, священномъ, народномъ и 
въ то же время самомъ древнемъ его значеніи есть любовь къ 
отцамъ своимъ, къ тому, чѣмъ они были сильны и живы. Патрі
отъ тотъ, кто великое будѵющее Русской страны усматриваетъ 
въ ея собственныхъ нѣдрахъ, у себя дома, на родинѣ.... Итакъ, 
обратимся къ урокамъ исторіи и безпристрастно сравнимъ 
Германію съ Россіей.

Изучая исторію образованія и постепеннаго развитія ав
стро-германскихъ государствъ, невольно замѣчаешь, что у нихъ
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нѣтъ одного пониманія жизни, какъ у насъ, напримѣръ, пра
вославія, которое бы ихъ соединяло всѣхъ въ одну государ
ственную семью. Германія создалась въ междоусобной борьбѣ, 
цѣлыхъ 300 лѣтъ она была раздѣлена на рядъ отдѣльныхъ 
замковъ, отдѣльныхъ владѣній рыцарей и землевладѣль
цевъ.

Каждый рыцарь среда своего замка былъ отдѣльнымъ го
сударемъ. совершенно не заботившимся объ интересахъ дру
гихъ. Императоръ—это тотъ же бывшій рыцарь,забившій осталь
ныхъ болѣе слабыхъ. Этотъ нѣмецкій рыцарь, оговариваемся, 
ничѣмъ не былъ подобенъ древне-русскому владѣтелю—хотя 
бы Суздальской земли, тому русскому князю, въ которомъ все
гда было живо сознаніе обще-русскаго дѣла, который всегда со
знавалъ есбя владѣтелемъ только одной части цѣлой Матери— 
Руси. Общихъ стремленій, тѣмъ болѣе стремленія видѣть во 
всякомъ человѣкѣ своего ближняго, брата, у большинства древ
нихъ германцевъ совершенно не встрѣчаетъ историкъ. Ничего 
нѣтъ удивительнаго, если и въ новое время австро-германскія 
государства, основавшіяся и выросшія на борьбѣ отдѣльныхъ 
лицъ и обществъ между собою, развили у себя не духъ едино
душнаго братства, а духъ розни, личной вражды, духъ част
ныхъ интересовъ и партій. Посмотрите на Австро-Венгрію. Она 
вся собрана изъ отдѣльныхъ клочковъ, изъ разноплеменныхъ 
народностей, сдавленныхъ трубой силой чуждаго имъ прави
тельства. Необходимо отмѣтить, что среда австро-германскихъ 
подданныхъ мучаются десятки тысячъ родственныхъ намъ сла
вянъ. Попытки связать Австро-Германское государство въ еди
ное христіанское братство людей не приводятъ ни къ чему и За
падная церковь, особенно нѣмецкое протестанство, оказываетъ 
на вѣрующихъ весьма малое вліяніе. Здѣсь сколько головъ, 
столько и умовъ,—и опять гордый человѣкъ, и опять нѣтъ го
сударственной семьи, братстваь.... Прославленная нѣмецкая на
ука и та вся проникнута мыслями о величіи грѣховныхъ силъ 
человѣка. Выше силъ человѣка ничего нѣтъ, все хорошее въ 
немъ одномъ. Нашего взгляда на знаніе, какъ на средство все
общаго спасенія, улучшенія человѣка и жизни, не знаютъ ав-
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стро-германскіе государства. Предъ ихъ сознаніемъ не стоить 
зацовѣдь спасенія: «всѣхъ научить, всѣхъ крестить, всѣхъ въ 
разумъ истинны привести, даже до единой овцы»—О! если бы 
была, у нахт> эта заповѣдь, развѣ были бы всѣ тѣ звѣрства и 
нозорищныя дѣянія, которыя учиняютъ нынѣ нѣмецкіе рыца
ри.—Они питаются исключительно призывомъ «познать самого 
себя» и доходятъ безъ церковнаго освященія до естественнаго 
конца: «знай только себя.! Неудивительно, если только-земля 
и земное волнуютъ авст[ю-германскія государства. «Помни 
смерть», говорить наше родное православіе, ^Помни жизць»,, со
вѣтуютъ нѣмцы... «будемъ Жить сегодня, завтра—это слишкомъ 
иоздно».... Какъ это напоминаетъ древнихъ язычниковъ, кото
рые говорили: «будемъ ѣсть и пить сегодня, потомучто завтра 
умремъ».. Можно ли отъ такихъ людей ждать христіанской 
любви, безъ которой нѣтъ и не можетъ бытъ ни одного добраго 
дѣла?.. Вѣдь чтобы полюбить другого, надо цѣнить что-то доб
рое въ немъ.. Гордость же цѣнитъ лишь себя и не цѣнитъ даже 
очевидныхъ благъ ближняго. Итакъ интересъ гордой лично
сти, богопротивной и нецерковной, заботящейся только о соб
ственныхъ земныхъ выгодахъ, хотя бы это насиловало свободу 
другихъ людей—-братьевъ,—вотъ основная черта историче
ской жизни нашихъ враговъ. Отсюда, смотрите, какъ развита 
у нихъ нащійность и, связанное съ партійностью, насиліе.

Партій у нѣмцевъ безъ конца и всѣ онѣ воюютъ—вра
ждуютъ одна съ другой, Насиліе-же есть ничто иное, какъ 
продолженная, выраженная внѣшнимъ образомъ, гордость, 
самолюбіе. Насилуетъ тотъ, кто знаетъ только себя. Русскіе 
знаютъ братьевъ христіанъ и не являютъ себя, конечно, въ 
своемъ большинствѣ міру насильниками. Нѣмцы же явили 
себя именно токовыми. Крови за. свободу пролито у нѣмцевъ 
едва-ли не болѣе, чѣм ь у другихъ народностей и, однако, сво
боды тамъ .меньше всего... Пѣгъ у нихъ—самолюбивыхъ и гор
дыхъ—чувства скорби за родную землю, есть опять все та же 
человѣческая гордость. Итакъ, наши враги имѣютъ одну 
только армію, грубую силу, скованную желѣзомъ, а не христі
анскою любовью,—армію, хотя и съ желѣзомъ въ рукахъ, но 
везъ креста въ сердцѣ. Эта дикая орда устрашила весь 



93

благородный міръ, и союзники въ настоящее время прилагаютъ 
всѣ усилія для того, чтобы сломитъ, наконецъ, эту дикую, 
разрушающую силу. Вѣримъ, что небесное благословеніе сни
зойдетъ именно на правое дѣло воюющихъ, союзныхъ державъ.

Въ противоположность австро-германскихъ государствамъ, 
вся Русь —со времени св. Владиміра—объединена одной 
православно-церковной вѣрой и не желаетъ свое добро созда
вать на горѣ и притѣсненіи ближнихъ. Наше государство стро
илось не только князьями и боярами, по также святой отвагою 
отшельниковъ, строившихъ монастыри, Богъ вѣсть гдѣ, въ 
глухихъ лѣсахъ, среди полудикихъ инородцевъ, строилось 
дѣятельною любовью проповѣдниковъ слова -Божія изъ духо
венства и мірянъ. Вся исторія русской земли, поэтому,'совер
шенно не мыслима безъ исторіи русской церкви. Начала 
христіанскаго братства создали въ каждомъ русскомъ селеніи 
такъ называемый «міръ», къ голосу котораго прислушиваются 
всѣ. Русская государственность въ исторіи народовъ есть также 
явленіе исключительное. Она сложилась не силой завоева
теля, укрѣпилась не борьбой за политическія права и учре
жденія. Она возникла опять на христіанскихъ началахъ жизни: 
на довѣріи всего народа къ своей власти. Еще на зарѣ своей 
исторіи русскій народъ отказался быть самъ себѣ княземъ 
и призвалъ и избралъ единаго носителя своей власти. Рус
ская Самодержавная власть есть, поэтому, созданіе самого 
русскаго парода., есть единственный и настоящій оплотъ для 
такой именно жизни, какую народъ признаетъ истинной, 
оплотъ для жизни по своимъ роднымъ преданіямъ. Въ этомъ 
состоитъ народность русскаго самодержавія. Здѣсь источникъ 
его силы, отвѣтъ на вопросъ, почему Такъ неистощимъ на 
Руси родникъ народной любви къ своему государю. Русскій 
Самодержецъ—носитель исключительно правды и истины. 
Всякій его слгуа, отсюда, есть прежде всего покровитель и 
помощникъ дѣлу человѣческаго спасенія. Въ земномъ величіи 
Царя православнаго русскій народъ не нашелъ ничего 
обольстительнаго для себя; онъ увидѣлъ въ царской власти и 
власти вообще служеніе Божьему Дѣлу на землѣ, тяжелый 
жизненный крестъ, своего рода подвигъ, взяться за который 
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его не заставили никакія смутныя времена русской исторіи. 
Поучительно здѣсь отмѣтитъ далѣе терпимость и любовь рус
скаго человѣка къ своимъ врагамъ. Болѣе 300 лѣтъ тому 
назадъ убогая, повидимому, заволжская братія съ преподоб
нымъ Ниломъ Сорскимъ во главѣ, сказала слѣдующія поучи
тельныя слова: «не подобаетъ намъ судить никого; ни вѣрны, 
ни невѣрны, но подобаетъ только молиться о нихъ, 
а въ заточенія не посылать». Душа русскаго народа особенно 
ярко выразилась ві. одномъ знаменитомъ посланіи преподоб
наго Ѳеодосія Печерскаго къ Великому князю Изяславу: «Ты 
чадо», писалъ преподобный, «непрестанно хвали свою вѣру 
и подвизайся въ ней добрыми дѣлами. Будь милостивъ не 
только къ своимъ христіанамъ, но и къ чужимъ; если увидишь 
кого-либо нагимъ или голоднымъ или подвергшимся бѣдствію, 
будетъ ли еретикъ или латинянинъ, всякаго помилуй и избавь 
отъ бѣдъ, какъ можешь: и ты не погрѣшишь предъ Богомъ, 
который питаетъ и православныхъ христіанъ и неправослав
ныхъ, и даже язычниковъ, и о всѣхъ печется*».  Итакъ, вотъ 
что создавало русскую исторію; церковь, братство, царь, прав
да Божія, мирныя дѣла христіанской жизни, любовь къ своей 
народной власти, братскія любовныя отношенія ко всѣмъ вра
гамъ. Конечно, есть добро и у нашихъ враговъ и у насъ не 
мало зла. Здѣсь мы не говоримъ объ этомъ, а указываемъ 
лишь общій характеръ жизни двухъ воюющихъ державъ—дер
жавы русской и государствъ австро-венгерскихъ. Мы говорили 
лишь о томъ, что нынѣ происходить борьба, грубой силы съ 
духовно-могучимъ народомъ. Но и этотъ духовно-могучій на
родъ собралъ свою не менѣе могучую армію и нашелъ себѣ 
доблестныхъ союзниковъ, которые также не могли стерпѣть ни 
силы, ни гнета австро-германскихъ государствъ.

Что можно ждать въ случаѣ нѣмецкой побѣды? Конеч
но, въ лучшемъ случаѣ плѣненія части русской земли, пол
наго угнетенія нашихъ братьевъ-славянъ, паденія нашей оте
чественной творческой умственной дѣятельности, торговли и 
промышленности, похоронъ всего добраго, что свято и дорого 
благородному, христіански—просвѣщенному сердцу. Но мо

жетъ ли наступить конецъ старой, вѣрующей, сильной Рос
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сіи: изъ какихъ бѣдъ и лихолѣтій не выходила она съ до- 
стоинствомъ и необходимымъ спокойствіемъ. Поэтому мы ня 
на минуту не сомнѣваемся' и нынѣ въ побѣдѣ русскаго и 
союзныхъ оружіи. Мы вѣримъ въ величіе тѣхъ началъ, ко
торыми живъ былъ русскій человѣкъ. Мы вѣримъ, что Божіе 
благословеніе не сойдетъ на нѣмецкіе насильническіе мечи и 
что въ концѣ всего всегда торжествуетъ вѣттная правда.

Пусть же русскій народъ остается въ тѣсномъ единеніи 
съ своимъ возлюбленнымъ Государемъ Императоромъ и не 
отказывается отъ жертвъ и лишеній въ пользу общаго, брат
скаго дѣла. Пусть всею крѣпостію воли вопросы внутренней 
жизни Родины онъ отложить до побѣдоноснаго окончанія 
военныхъ дѣйствій. Пусть австро-германскія государства стре
мятся достичь своего счастья насиліемъ и кровію, русскій на
родъ, съ оружіемъ въ рукахъ, съ готовностью жизнь свою от
дать за благо родины, найдетъ его, это счастье, еще христіан
ской, церковной любовью.

А. Лебедевъ.

Изъ прошлаго Тамбовской епархіи.
XVIII.

Сельскіе приходы нашей окраины въ XVII вѣкѣ.

Образованіе приходовъ въ нашей Тамбовской окраинѣ въ 
XVII вѣкѣ совершалось почти по такому же порядку, какъ 
и въ настоящее время. Разница заключалась лишь въ содер
жаніи и обезпеченіи выстроенныхъ церквей и причисляемаго 
къ нимъ духовенства. Каждое село имѣло церковь, рѣдко двѣ; 
деревня церкви не имѣла, а, выстроивъ ее, называлась се
ломъ. До образованія своего собственнаго прихода каждая де
ревня находилась въ тѣсной связи съ селомъ, къ которому 
она была приписана. У нихъ существовала общая земля съ 
ея передѣлами и повинностями, общая церковь съ выборнымъ 
попомъ при ней и общій храмовой праздникъ. Но по мѣрѣ воз
растанія своего населенія и своего экономическаго благосо
стоянія, деревня стремится образовать свой собственный при
ходъ. Собравшись, наконецъ, съ матеріальными силами, оиа 
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строитъ свою деревянную,, но очень рѣдко каменную, .цер
ковь. Первый способъ постройки при тогдашнихъ обиліи и де
шевизнѣ лѣса былъ совсѣмъ нетруденъ, церкви-же второго 
типа устраивались только при помощи помѣщиковъ или дру
гихъ какихъ либо богатыхъ лицъ.

Съ построеніемъ своего храма деревня окончательно уже 
рветъ связь ст, селомъ; она становится самостоятельнымъ 
центромъ или самостоятельною единицею. Большинство цер
квей, какъ упомянуто выше, были деревянныя; строились онѣ 
почти всѣ по одному и тому-же плану; разница заключалась 
только въ виличинѣ., Крылись онѣ тесомъ или драныо. Но 
какъ ни мала была, церковь,—всѣ три необходимыя части въ 
ней были обязательно. Утварь ея поражаетъ, съ нашей со
временной точки зрѣнія, бѣдностью: сосуды церковные дере
вянные, кресты часто обложены лишь мѣдью, облаченье по- 
лотнянное, окна слюдяныя. Серебро и парча, считались уже 
для тогдашнихъ сельскихъ церквей недоступною роскошью. 
Послѣднее, пожалуй, было можно только встрѣтить въ мона
стырскихъ или въ городскихъ храмахъ. Церкви по большей 
части были посвящены Св. Пророку Иліи или Николаю Чудо- 
вторцу. Какъ на отличительную особенность ихъ, можно указать, 
между прочимъ, на изображеніе «благоразумнаго разбойника», 
каковое изображеніе имѣло мѣсто на сѣверныхъ .дверяхъ 
алтаря. Около церкви отводилась обыкновенно довольно об
ширная площадь земли для погребенія умершихъ; здѣсь-же 
жило и духовенство, состоящее изъ священника, рѣдко діако
на. но всегда, дьячка или пономаря и просфорни. Тутъ-же про
живали: такъ называемые церковные бобыли, нищіе и убогіе, 
питавшіеся отъ церкви. Послѣдніе ѣйсельники сохранились 
до позднѣйшихъ временъ. Вотъ почему, вѣроятно, церковныя 
сторожки и доселѣ по мѣстамъ называются богадѣльнями. 
Вотъ какъ, напримѣръ, описывается одна изъ такихъ совре
менныхъ церквей ХѴП вѣка, именно церковь села Игнатова 
Темниковскаго уѣзда, упоминаемая въ 1017 году.

«Въ селѣ церковь Николы Чудотворца древяна клѣтцки, 
а въ церкви образы и книги и ризы и свѣчи и всякое цер
ковное строеніе приходное во дв. іюнь Леонтій Афанасьевъ, 
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во,дв. пономарь Алтуппа Васильевъ, дв. просвирникъ, 3 кельи 
нищихъ питаются отъ. церкви Божіи, дв. помѣщиковъ, 2 дв. 
людскихъ и 7 дв. крестьянъ, пашни церковные 15 четвертей 
въ по.гь. а в.ь дву потому,къ» (писц. кн. 530. л. 936).

Священникъ, діаконъ, дьячекъ или пономарь и просфор- 
ница обязательно владѣютъ усадьбами. Церковная земля отво
дилась крестьянами «пр мірскому полюбовному договору» изъ 
завытной земли цъ различныхъ размѣрахъ отъ 60 десят. Къ 
этому причислялись еще сѣнные покосы, а иногда и лѣсъ.

«Въ лѣсъ ему, попу, съ причетники въѣзжать за Цну 
рфку ВЪ, боЛЫІЮП Цеискій лѣсъ и рубить хоромный и дровя
ной лѣсъ, одіричь бортнаго, дѣльнаго деревья» (ГІисц. кн. стар. 
селъ В.ерхоценской волости—Пискарева, А» 1). Сверхъ того, 
священно-церковно служители того времени очень часто вла
дѣли бортными ухожаями. Нужно замѣтить, что Тамбовская 
окраина славилась бортничествомъ по преимуществу,—это 
видно изъ настоящаго герба губерніи, изображающаго улей съ 
вылетающими пчелами. Пчеловодство велось тогда самымъ 
первобытнымъ способомъ: обыкновенно вынималась сердцеви
на дерева, а въ ней сами собой поселялись пчелы. Такое дерево 
называлось «дѣльнымъ деревомъ» или «деревомъ съ дѣлью». 
Законъ ограждалъ неприкосновенность этихъ деревьевъ, стро
го наказывая тѣхъ, кто срубалъ пли повреждалъ ихъ. Цѣна 
такихъ дѣльныхъ деревьевъ была очень низкая. Такъ, напри
мѣръ. 400 ихъ продавалось за 30 рубл. Духовенству въ то вре
мя разрѣшалось заниматься и торговлею. Въ одномъ изъ ак
товъ ХУП в,. между прочимъ, сказано: «Вдовой попъ Яковъ 
живетъ въ Козловѣ на посадѣ своимъ дворомъ, а торгуетъ 
всякимъ товаромъ въ лавкѣ» («Изв.»., вьш. 32). Если подоб
ная торговля не запрещалась въ городахъ, то не преслѣдова
лась она, вѣроятно, и въ селахъ.

Такимъ образомъ матеріальное положеніе духовенства въ 
ХѴП в.. при тогдашнихъ несложныхъ потребностяхъ его, могло 
считаться довольно высокимъ. Численность приходовъ едва-ли 
имѣла большое вліяніе на богатство или бѣдность ихъ; по всей 
вѣроятности и въ малыхъ селахъ священно-церковно служите
ли были вполнѣ обезпечены съ матеріальной стороны. Нужно
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думать еще, что практическій духъ, при современномъ обра
зовательномъ уровнѣ служителей церкви, преобладалъ въ 
нихъ болѣе, чѣмъ идеализмъ. Малочисленность-же тогдаш
нихъ приходовъ давала возможность духовенству свободно за
ниматься своимъ хозяйствомъ, улучшая и увеличивая его. 
Священно-церковно-служители того времени имѣли, по боль
шей части, довольно значительныя семьи, а у поповъ встрѣ
чаемъ даже купленныхъ людей и закладниковъ.

Число дворовъ прихода въ ХѴП в., колеблется между 
49 и 312, въ среднемъ 94 двора. Населеніе состояло изъ тяглыхъ 
крестьянъ и солдатъ. Бобыли имѣются почти во всѣхъ селахъ 
и ихъ гораздо болѣе, чѣмъ солдатъ. Населенность крестьян
скаго двора въ среднемъ составляла—6 человѣкъ обоего пола. 
Земельный надѣлъ этого послѣдняго сословія по разнымъ мѣ
стамъ былъ неодинаковъ, упомянемъ только, что, какъ ду
ховенство, такъ равно и паства ихъ въ ХѴИ в., въ нашей Там
бовской окраинѣ жили въ полномъ довольствѣ, но только да
леко не совсѣмъ спокойно въ смыслѣ безопасности.

Н. Ларинъ.

Священникъ Н. И. Соколовъ.
(Некрологъ).

Свѣтлой памяти «дорогого па
стыря и хорошаго человѣка».

25-го Ноября 1915 года скончался отъ паралича сердца 
священникъ Всесвятской церкви г. Темникова, Тамбовской 
губ, и законоучитель мѣстной мужской гимназіи Николай 
Ивановичъ Соколовъ. Покойному было 50 лѣтъ отроду. Онъ 
былъ сынъ фейерверкера 2 разряда Ивана Ксенофонтовича Со
колова. въ отставкѣ много лѣтъ бывшаго управляющимъ имѣ
нія графовъ Чернышевыхъ въ с. Кленскомъ, Раненбургскаго 
у., Рязанской губ. По окончаніи курса ученія въ Рязанской 
духовной семинаріи въ 1886 г. 20 Іюня, Н. И. былъ учителемъ 
городского Ямского училища, въ г. Козловѣ, Тамбов. губ.. 14-го 
Декабря 1887 г Н. И. опредѣленъ былъ въ діакона Ильинской 
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церкви Заворонежской Слобода г. Козлова, при этомъ по Ок
тябрь мѣсяцъ 1888 г. онъ продолжалъ состоять и учителемъ 
названнаго училища. 28-го Января 1891 г. Н. И. былъ опредѣ
ленъ священникомъ Іоанно—Богословской церкви г. Темни
кова, а 2-го Ноября 1892 г. былъ назначенъ священникомъ 
Всесвятской церкви того же города. Съ этого времени и начи
нается многообразная пастырско-церковная, законоучительная 
и общественная дѣятельность почившаго II. И. въ г. Темниковѣ. 
Съ 1894 г. по 1-ое ІЮЛЯ1896 г. Н. II. состоялъ секретаремъ Тем
никовскаго Отдѣленія Тамбовскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта. Одновременно (т. е. съ 1894 г.) онъ становится завѣ
дующимъ и законоучителемъ двухъ школъ грамоты при своей 
церкви (по Іое- Сентября 1903 г.). Съ 1898 г. по 1-ое Сентября 
1904 г. онъ состоитъ законоучителемъ приходскаго мужского 
училища и двухкласснаго женскаго училища. Съ 1902 г. по 
31-ое Августа 1907 г. онъ состоитъ законоучителемъ церков
но- приходской школы Санаксарскаго монастыря. Съ откры
тіемъ въ 1906 г. женской шестиклассной прогимназіи по 1-ое 
Августа 1908 г. онъ становится ея законоучителемъ. 11-го Но
ября 1906 года Н. И. выбирается городскимъ духовенствомъ 
депутатомъ на епархіальный и окружный съѣзды и несетъ 
эту должность до 20-го Ноября 1909 г. Тѣмъ же духовен
ствомъ онъ выбирается ревизором ъ мѣстной епархіальной свѣч
ной лавки, въ какой должности и состоялъ съ 11-го Ноября 
1908 г. но 20-ое Ноября 1911 года. Съ 18-го Ноября 1908 года 
Н. И. былъ назначенъ законоучителемъ Саровской двухклас
сной школы, въ какой должности состоялъ почти до самаго 
послѣдняго времени. Когда въ г. Темниковѣ открывается обще
ственно-городская мужская прогимназія, II. И. съ 1-го Мар
та 1910 года дѣлается ея законоучителемъ. Въ Августѣ 1914 г. 
эта прогимназія преобразовывается въ казенную мужскую 
гимназію, а II. II. съ 1-го Августа того же года избирается ея 
законоучителемъ. Въ этой должности онъ окончательно и ут
верждается по особому представленію Г. Директора гимназіи 
въ самое послѣднее время. Помимо того Н. И. избирается 11-го 
Января 1911 г. депутатомъ отъ Духовнаго Вѣдомства Темни
ковскаго городского но государственному налогу съ недвижи-
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мыхъ имуществъ присутствія, а съ 8-го Февраля 1911 года, 
еще и членомъ благочинническаго совѣта по Темнпковскому 
городскому округу. Наконецъ. 24-го Сентября 1914 г. онъ на
значается епархіальнымъ начальствомъ помощникомъ благо
чиннаго Темниковсісаго городскаго округа. Въ самое послѣд
нее время, 17-го Ноября 1915 г., онъ утверждается товарищемъ 
предсѣдателя родительскаго комитета въ г. Темниковѣ. Уже 
одно перечисленіе всѣхъ этихъ должностей показываетъ, ка
кой неутомимый и большой дѣятель былъ почившій Н. И. А 
между тѣмъ нужно сказать, что всѣмъ этимъ далеко не исчер
пывается дѣятельность его. При этомъ особенно бросается въ 
глаза законоучительская дѣятельность почившаго Н. И. Онъ 
имѣлъ особенный педегогическій талантъ и былъ прекраснымъ 
законоучителемъ, гдѣ бы и когда бы онъ имъ ни состоялъ. 
Это не только отмѣчалось всѣми ревизорами, но это замѣтно 
было даже стороннимъ лицамъ. Такъ, одна учительница зем
скаго училища; присутствовавшая при ревизіи покойнымъ, въ 
качествѣ помощника благочиннаго, ея училища, говорила 
иаМъ, что Н. И. имѣлъ особенный пеДогагическій даръ и умѣ
нье понимать дѣтскую душу. Однако, въ качествѣ законоучи
теля Н. И. одно время пришлось много пострадать, и это по
томъ весьма отразилось йа его здоровьѣ. Въ 19Ѳ8 г. по ложно
му доносу нѣкоторыхъ лйцъ почившій Епархіальнымъ Началь
номъ устраняется отъ должности законоучителя женской про- 
гииазіи, якобы на томъ основаніи, что его приходская дѣя
тельность не позволяетъ ему отдаваться законоучительству. 
Это было самое тяжелое время для почившаго, хотя на его 
сторонѣ были всѣ симпатіи мѣстнаго общества. Вскорѣ, впро
чемъ, Н. И. вбзстановляется въ законоучительной дѣятельно
сти, становится, какъ мы видимъ, законоучителемъ Саровской 
школы, а потомъ мужской прогимназіи и затѣмъ казенной гим
назіи. Высокая характеристика законоучителъской дѣятельно
сти почившаго Н. Н. отразилась и въ надписяхъ на лентахъ 
шести вѣнковъ, возложенныхъ на его грббъ отъ различныхъ 
учебныхъ заведеній. Такъ на нихъ мы читаемъ: «Дорогому па
стырю п хорошему человѣку» (отъ препод. женской гимна
зіи); «Незабвенному отцу Николаю» (отъ сослуживцевъ муж



101

ской гимназіи); «Миръ праху Твоему дорогой учитель» (отъ 
старшихъ учениковъ Темн. гимназіи); «Дорогому батюіпкѣ от
цу Николаю» (младшіе ученики Темн. гимназіи); «Уважаемо
му пастырю и бывшему наставнику» Дотъ ученицъ Темн. жен. 
гимназіи); «Дорогому отцу Николаю» (Саровская школа). Од
нако не менѣе плодотворна была и приходская пастырская 
дѣятельность почившаго, Н. И. Онъ много заботился объ укра
шеніи своего приходскаго храма, отличавшагося при немъ осо
бенной чистотой и опрятностью, благоустройствомъ и поряд
комъ своего внѣшняго и внутренняго вида. Въ храмѣ всегда бы
ло можно встрѣтить хорошее истовое служеніе и пріятное ме
лодичное пѣніе хора. При этомъ почившій II. П. былъ самымъ 
выдающимся и самымъ лучшимъ въ г. Темниковѣ проповѣд
никомъ. и храмъ часто оглашался его живыми и прекрасными 
проповѣдями. Его проповѣди весьма любили не одни только 
прихожане, но и прихожане другихъ храмовъ. Какъ проповѣд
ника, его знали и любили всѣ въ городѣ. Когда, года два тому 
назадъ, почившій Н. И. впервые въ городѣ завелъ въ теченіе 
великаго поста служеніе пассіи, па нихъ стекалось множество 
народа и изъ другихъ городскихъ приходовъ. Въ приходѣ весь
ма любили и уважали Н. И. Въ особенности онъ былъ по душѣ 
бѣднымъ и простымъ людямъ. Всѣ они находили у него не толь
ко добрре слово, сердечное участіе, совѣтъ и наставленіе, но и 
матеріальную помощь. Случалось ли въ приходѣ какое бѣд
ствіе, пожаръ напримѣръ,—онъ всегда старался организовать 
матеріальную помощь пострадавшимъ. Мало этого, городская 
голытьба, странствующіе .люди и такъ называемые бывшіе лю
ди—всѣ знали Н. И., «милостивца» и добраго человѣка, кото
рый всегда. готовь былъ и побесѣдовать съ ними, за что они 
особенно любили его. Тадамъ образовъ, приходъ почившаго II. 
И. какъ бы самъ собою благодаря свѣтлой личности его, про
стой л. общедоступной, невольно расширялся. II теперь лри- 
хожане чуть не въ одинъ голосъ говорятъ: «больше у насъ та
кого хорошаго батюпши не будетъ»... Они возложили на гробъ 
почившаго большой зеленый вѣнокъ и на широкой лентѣ къ 
нему сдѣлали надпись: «Отъ искренне любящихъ прихожанъ 
Незабвенному евящ. о. Николаю». Па вѣнкѣ отъ бывшаго кти
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тора также читаемъ: «Незабвенному свящ. о. Николаю Соко
лову». Прихожане озабочены желаніемъ украсить и самую мо
гилку почившаго своего батюшки. Не менѣе извѣстенъ былъ 
почившій Н. И. и своей общественной дѣятельностью. Онъ не 
только всегда сочувственно, но и самымъ дѣломъ живо от
кликался на всѣ добрыя и полезныя для города общественныя 
организаціи. Онъ всегда былъ членомъ «Темниковскаго обще
ства потребителей» и одно время довольно долго былъ казна
чеемъ его лавки. Общество возложило на его гробъ вѣнокъ съ 
надписью на лентѣ: «Своему члену о. Николаю Соколову». 
Когда возникла настоящая война, онъ огранизовалъ въ своемъ 
приходѣ комитетъ для оказанія помощи семьямъ ушедшихъ 
на войну воиновъ. Послѣдніе съ любовью и благодарностью 
писали ему письма. Прошедшимъ лѣтомъ онъ стремился орга
низовать дружины изъ учениковъ гимназіи для оказанія по
мощи ихъ семьямъ во время полевыхъ работъ. Въ двухъ дерев
няхъ своего прихода онъ организовалъ тѣмъ же лѣтомъ прі
ютъясли. Вся эта и подобная общественная дѣятельность 
и непосредственный откликъ на общественныя гуманитарныя 
движенія привлекали почившему Н. И. всѣ симпатіи и мѣ
стнаго общества и мѣстной интеллигенціи. Послѣдняя всегда 
внимательно и участливо относилась къ просвѣщенно-пастыр
ской дѣятельности Н. И. и любила его не меньше, чѣмъ всѣ дру
гіе. Говорятъ, одно лицо изъ высшихъ слоевъ общества и ин
теллигенціи. услышавъ о смерти Н. И., съ грустью сказалъ: 
«больше такого священника вѣ Темниковѣ не будетъ». Во
обще, неожиданная смерть Н. И. вызвала во всемъ городѣ и 
во всемъ его обществѣ самое искреннее и сердечное сожалѣніе 
и соболѣзнованіе. Въ особенности тяжела его смерть для его 
друзей. О семьѣ уже нечего и говорить: тутъ словами не пред
ставишь и не опишетъ всего величія и тяжести семейнаго горя 
и невыразимой скорби. Человѣкъ большаго ума, рѣдкихъ да
рованій, чрезвычайно добраго сердца, талантливый собесѣд
никъ. весьма начитанный и хорошо знавшій жизнь и людей, 
ІТ. И. бы лъ необычайно цѣнной и полезной, а главное—свѣтлой 
личностью. Не даромъ одинъ изъ его молодыхъ сослуживцевъ 
сказалъ семьѣ почившаго Н. 11. —«а я хотѣлъ многому отъ него 
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поучиться»... Друзья почившаго Н. И. знаютъ, какъ велико и 
цѣнно это многое. И для отдѣльныхъ лицъ изъ разныхъ сло
евъ общества смерть Н. И., можно сказать, несравненно тя
желѣе и прискорбнѣе даже, чѣмъ для цѣлаго общества и при
хода. Все время до дня погребенія почившаго Н. И. домъ его 
наполнялся многочисленнымъ народомъ, который приходилъ 
поклониться его праху и проститься съ любимымъ пастыремъ. 
Все это время въ домѣ постоянно служились паннихиды, и 
на нихъ были массы молящихся. Время отъ времени различ
ными учебными учрежденіями и другими лицами возлагались 
вѣнки. Всѣхъ ихъ было десять. 27-го Ноября около 9 часовъ 
утра съ крестнымъ ходомъ, при участіи всего городского духо
венства съ протоіереемъ А. Царевскимъ во главѣ, въ присут
ствіи многочисленнаго народа гробъ съ прахомъ почившаго Н. 
11. перенесенъ былъ во всесвятскій храмъ. Во время шествія 
этой печальной процессіи отъ дома до самаго храма по бокамъ 
выстроены были шпалерами ученики мужской гимназіи и Са
ровской школы. Часть ихъ несла впереди процессіи вѣнки, 
возложенные на гробъ почившаго. Печальный звонъ колоко
ловъ, умилительное пѣніе канона страстной субботы, грустныя 
лица народа, опечаленныя головки учениковъ, медленно дви
гающійся и колыхающійся на рукахъ духовенства гробъ, без
утѣшный и надрывающій плачъ осиротѣлой семьи—все это со
ставляло невыразимо трогательную и моментами потрясающую 
картину процессіи. Тотчасъ послѣ перенесенія тѣла почившаго 
И. И. въ храмъ, въ немъ началась божественная литургія. Ее 
совершали о. II. ІІроцвѣталовъ, о. Н. Ремизовъ, о. М. Покров
скій и о. Вадимъ Фіалковскій. Всю литургію и послѣдующее 
погребеніе прекрасно пѣлъ любимый почившимъ II. И. хоръ 
Саровской школы. Во время причастнаго стиха произнесъ об
щаго характера слово о. А. Ремизовъ, а послѣ него діаконъ 
мѣстнаго прихода И. К. Соколовъ. Послѣдній выразилъ сердеч
ную грусть прихода при настоящемъ разставаніи съ почив
шимъ пастыремъ. Началось трогательное священническое отпѣ
ваніе. На него вышли о. Прот. А. Царевскій, о. благочинный 
Реморовъ, все городское духовенство и нѣкоторые другіе свя
щенники. Предъ самымъ отпѣваніемъ произнесъ слово 0. бла- 
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гочпнный Реморовъ, который охарактеризовалъ почившаго И. 
И. какъ усерднаго пастыря, какъ прекраснаго законоучителя и 
какъ добраго сослуживца и человѣка. Во время отпѣванія про
изнесъ слово о. Прот. Царевскій, который, между прочимъ, от
мѣтилъ особенную отзывчивость почившаго Н. И. къ бѣдному 
люду. Предъ пѣніемъ «Пріидите послѣднее цѣлованіе»... про
изнесъ рѣчь, посвященную общему пониманію самого духа 
жизни почившаго II. II., о. II. Ремизовъ. *)

Храмъ не могъ вмѣстить въ себѣ, всѣхъ молящихся. Мас
са народа стояла внѣ его. И всюду были видны и слышны скорб
ные молитвенные вздохи и выраженія народа. Кончилось от
пѣваніе. Совершилось надрывающее душу «послѣднее цѣло
ваніе». Гимназисты понесли вѣнки своего любимаго законо
учителя. Снова заколыхался гробъ на рукахъ священниковъ. 
Послѣдній обходъ родного храма на пути къ послѣдней зем
ной пристани. Еще грустнѣе и тяжелѣе. Печальныя массы на
рода такъ сгустились, что трудно было нести среди нихъ 
гробъ. Вотъ и могилка рядомъ, черезъ стѣну, съ жертвенни
комъ Николѣскаго алтаря. Здѣсь лежитъ маленькій сынъ по
бившаго, Серафимъ. Здѣсь завѣщалъ похоронить себя почив
шій II. И. ІІа могилѣ произнесли рѣчи о. Васильчикдвъ и 
инспекторъ народныхъ училищъ Никифоровъ. Первый одуше
вленно сказалъ о доброміэ пастырствѣ почившаго Н. И. й общемъ 
значеніи его утраты для всѣхъ, знающихъ его. Послѣдній тро
гательно выразилъ сердечную благодарность отъ родительскаго 
комитета, въ которомъ почившій былъ членомъ, а. послѣднее 
время и товарищемъ предсѣдателя, за тѣ сѣмена вѣчной исти
ны и добра, которыя онъ постоянно и убѣжденно сѣялъ среди 
юныхъ сердецъ. Но вотъ послѣдняя литія и послѣднее потря
сающее прощаніе родной семьи, и навѣки закрылась крышка. 
Гробъ тихо опустили въ могилу. Глухо застучала земля по 
крышкѣ гроба. Послѣдній надрывающій звонъ. Медленно, мол
чаливо и грустно расходился народъ. Ужъ не ётучитъ, а какъ- 
то шопотомъ сыплется въ могилу земдя, все больше и больше. 
Выросъ обвитый зелеными елочками могильный холмикъ. 
Сгрудились и какъ бы обняли его глухимъ надрывомъ вѣнки. 
Обняли, а потомъ поднялись на послѣднюю надежду всѣхъ

*) Рѣчь помѣщается ниже.
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добрыхъ христіанъ—на могильный кресту, рѣя надъ могилой 
своими любовными и теплыми лентами... И слышится, словно 
звучатъ онѣ: «Вѣчная намятъ и вѣчная любовь тебѣ, дорогой 
пастырь и хорошій человѣкъ»... «Миръ праху твоему, дорогой 
учитель»...

Въ семьѣ покойнаго остались жена и пять человѣкъ дѣ
тей; изъ нихъ четверо малолѣтнія. Изъ четверыхъ три 
дѣвочки учатся въ мѣстной гимназіи, а семилѣтній сынъ 
учится дома. Средствъ къ обезпеченію семьи, кромѣ дома съ 
надворной постройкой, почти не осталось никакихъ. На епар
хіальной службѣ покойный Н, И. пробылъ 28 лѣтъ и, слѣдова
тельно, выслужилъ только частичную пенсію. По министерству 
Народнаго Просвященія онъ служилъ еще больше, но вся его 
■служба настолько сборная, что по закону онъ не имѣетъ пра
ва па пенсію, хотя фактически онъ ее больше, чѣмъ вполнѣ 
заслужилъ, такъ какъ служилъ болѣе 25-ти лѣтъ. Какъ безко
рыстно жилъ, какъ безкорыстно служилъ, такъ безкорыстно и 
кончилъ этотъ незабвенный и удивительный человѣкъ'...

Рѣчь во время отпѣванія тѣла свящ. И. И. Соколова, 
произнесенная свящ. Н. А. Ремизовымъ.

Дорогой Николай Ивановичъ!
Позволь и мйѣ среди твоихъ сослуживцевъ, приносящихъ 

тебѣ слово хвалы,- прежде чѣмъ принесутъ тебѣ послѣднее 
цѣлованіе, сказать Тебѣ нѣсколько словъ. По невѣдомымъ 
судьбамъ Божіимъ твоя жизнь неожиданно прервалась... А 
тебѣ такъ много нужно и должно было жить. Въ тебѣ такъ 
много было живого духа, кипучей работы, неустанной энергіи. 
Ты былѣ учитель жизни, пастырь духа, мужъ общественности 
и народности... По, кажется, больше всего‘и всю свою жизнь 
ты былъ вѣрный другъ дѣтства и юности. При большомъ умѣ, 
при незаурядныхъ дарованіяхъ, ты носилъ въ себѣ душу, 
но больше дѣтскую,—сердце, но больше юное. И это такъ 
шло другу дѣтства и юности. Твой вѣчный юморъ, искав
шій всюду добро и правду, бичевавшій зло1 и неправду, 
возмущавшійся пошлостью и смѣявшійся надъ глупостью, 
привлекалъ къ тебѣ много людей. По онъ же былъ и твой 
врагъ. Ничего такъ не боятся люди, какъ юмора. Но 



106

часто лишенные этого рѣдкаго дара, они въ своемъ 
нравственномъ безсиліи жестоко мстятъ за него. И это 
было чуть-ли не корнемъ твоего нездоровья. Но . при 
всемъ этомъ ты остался вѣрнымъ самому себѣ, сохра
нилъ себя цѣлымъ въ черные дни твоей жизни, не угасилъ тво
ихъ йсканій добра и правды. II вотъ, все выше, больше и благо
творнѣе становилась твоя недюжинная личность. Только бы 
жить теперь и какъ жить!? Й вдругъ, ты уходишь....Такъ не
ожиданно, словно свернувъ съ полпути... Ужасно не хочется 
вѣрить. Никакъ не можетъ мириться съ этимъ сердце. Бунту
етъ испуганная мысль и дерзновенно требуетъ, чтобы такая хо
рошая жизнь была длиннѣе-длиннѣе. Но фактъ смерти безпо
щаденъ и неумолимъ. И ты, всегда веселый, живой, кипучій, 
много и охотно со всѣми говорившій и смѣявшійся добродуш
но, смолкаешь на вѣки и уходишь. Куда?..Въ вѣчность... За
чѣмъ, почему?.. На эти тревожные вопросы нѣтъ и не бываетъ 
почему-то отвѣта.. Страшно и жутко!.... Только не тебѣ... Слов
но свѣтлымъ днемъ, словно хорошей сказкой прошелъ ты 
жизнь, разбросавъ на пути сѣмена добра, разсыпавъ всюду 
искрометную правду. Конечно, ты былъ не безъ недостатковъ; 
безъ нихъ людей не бываетъ. Но они каръ то тонули у тебя сре
ди массы разумнаго, добраго и чистаго, которое гы всюду не
устанно сѣялъ. И что же? Ужели усталъ ты сѣять на юной- ни
вѣ, на сердцѣ народномъ, на совѣсти общественной? Нѣтъ, 
не усталъ... а силъ больше не хватило у твоего большого серд
ца... Оно тайъ торопилось жить для другихъ, такъ много отда
вало себя другимъ, забывая личное благо, такъ много несло 
хорошаго людямъ, не получая въ замѣнъ почти ничего. Лично 
оно больше страдало и вотъ разстаяло.... Конецъ. Кончаю и я... 
Я не знаю, такъ ли я понялъ твою короткую жизнь, такъ ли 
освѣтилъ ея общій характеръ, цѣнность и смыслъ.... Когда-ни
будь мы снова встрѣтимся, быть можетъ—скоро, бытъ мо
жетъ—нѣтъ,—дай Богъ ₽ъ лучшемъ и свѣтломъ мірѣ, гдѣ вѣч
но царствуютъ Добро и Правда, которымъ ты такъ вѣрно слу
жилъ, и тогда ты скажешь мнѣ это, и мы вмѣстѣ поймемъ и 
тайну жизни и тайну смерти людской... Да тогда!... А пока, по
ка же прими земной поклонъ за все добро, за всю правду, за
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всю любовь, за которыя и билось и разбилось твое сердце!—Я 
стою теперь среди йассы лицъ, твоихъ знакомыхъ, друзей и 
родныхъ, окружающихъ твой гробъ и приносящихъ тебѣ по
слѣднюю дань любви. Это твоя свѣтлая личность собрала ихъ 
сюда. II я думаю, каЖдый изъ нихъ по своей совѣсти и раз
умѣнію скажетъ то въ своей душѣ, что я сказалъ въ слухъ всѣхъ 
ихъ. А поэтому прими отъ меня, какъ и отъ нихъ, и это дерз
новеніе вслухъ понятъ и объяснить твою хорошую-хорошую 
жизнь и это послѣднее и тяжелое «прости»... Отъ себя я еще 
добавляю... Много взялъ я отъ твоего большого сердца, съ 
юныхъ лѣтъ обласкаййЙй твоей особенной любовью. Но самъ 
то, самъ я успѣлъ принести твоему бездыханному, трупу толь
ко это послѣднее и горькое—«йрости—прости». Надо приба
витъ и прощай! Но я вспоминаю, какъ однажды, года два на
задъ. надъ гробомъ одного своего прихожанина. ты говорилъ: 
«не прощай, а до свиданья»! Ты имѣлъ право сказать это. Но 
я говорю: быть можетъ—до свиданья, а больше—прощай! Вѣдь 
въ томъ свѣтломъ мірѣ, куда идешь ты, встрѣчаются только 
такіе, какъ ты... Я надѣюсь,—безъ надежды и жить невозмож
но,—но все же,—кто знаетъ!—Позволь мнѣ смиренно сказать: 
«Прости.... И... прощай»!....

Изъ жизни села Полетаева Борисоглѣб
скаго уѣзда.

Великая міровая война всколыхнула жителей села Поле
таева. Каждый изъ цихъ старается, не бмотря на свои скуд
ные пожитки, какъ-нибудь и чѣмъ-нибудь оказать посильную 
помощь на нужды войны, облегчить положеніе солдата и быть 
достойнымъ сыномъ Отечества, хоть и пассивно, но участвовать 
въ великомъ дѣлѣ на благо дорогой родины. Они жертвуютъ 
всѣмъ, чѣмъ кто можетъ: женщины даютъ рубашки, чулки, 
полотно и т. п.., мужчины жертвуютъ деньгами, хлѣбомъ и дру
гими вещами. Каждое1 праздничное богослуженіе мѣстный на
стоятель обращается къ молящимся со словомъ, въ ко
емъ сообщаетъ славные подвиги нашихъ героевъ и ихъ поло
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женіе на войнѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ на ихъ нужды, 
съ предложеніемъ жертвовать необходимыя для нихъ вещи пли 
же взамѣнъ ихъ деньги,—приглашаетъ молиться о дарованіи 
побѣды. И рука дающаго не оскудѣваетъ, каждый бросаетъ 
свою трудовую копейку въ кружку,—и горячія возносятся мо
литвы къ престолу Всевышняго Царя за Государя, за Русь, за 
защитниковъ родины.

Со времени войны мѣстнымъ причтомъ устроенъ попечи
тельный совѣтъ, въ задачи котораго входятъ исключительно 
заботы о пособіи мѣстнымъ семьямъ воиновъ.

Куда ни пойдешь, только и слышишь разговоры о войнѣ. 
Слезы, возгласы горя, возгласы радости—все это видишь въ одно 
и то же время.

Большое счастье для крестьянина—письма съ войны. 
Каждое письмо перечитывается по нѣсколько разъ. Въ ка
ждомъ письмѣ описываются военные эпизоды, сообщается о вра
гахъ и. выражается полная увѣренность' въ побѣдѣ. Дѣлаются 
распоряженія но домашнему хозяйству, просятъ, чтобы не за
бывали и молились Богу, посылаются всѣмъ родственникамъ 
и сосѣдямъ поименно поклоны. Каждый, получившій поклонъ, 
радуется, что и среди битвъ его не забываютъ.

Посылки въ дѣйствующую армію очень часты и дости
гаютъ большихъ размѣровъ. Посылаютъ большею частью та
бакъ, сахаръ, сухари и разныя мелкія необходимыя вещи для 
солдата. .

Со времени войны и закрытія винной лавки настроеніе 
и жизнь жителей измѣнилась въ хорошую сторону. Забыты раз
ные-споры и раздоры, не слышно прежнихъ хулиганствъ и ка
ждый ведетъ тихую, спокойную и благоразумную жизнь. Преж
ніе шумные базарные дни смѣнились тихими и спокойными. На 
базарахъ передаются, узнаются разныя военныя новости, чи
таются Газеты, прибывшіе на базаръ обмѣниваются своими мнѣ
ніями. Хотя и тяжела страда войны, по зато какъ хорошо, какъ 
легко переживать этотъ дивный подъемъ русскаго духа. Сколь
ко въ немъ силы, блеска, красоты и сколько крѣпкой вѣры въ 
Бога, сколько любви къ Царю и Отечеству! Живи, дорогая Ро
дина, живи подъ этимъ подъемомъ и вѣрь, что подъ сѣнію кре



109

ста Гсрподня, съ вѣрою въ правду Божію, съ вѣрою въ силу 
русскую, нѣтъ опасности для Россіи. Могутъ быть скорбныя, 
тяжелыя минуты, могутъ быть и неудачи, но рано или поздно, 
а правда восторжествуетъ, лишь бы горѣлъ неугасимо во всѣхъ 
насъ огонь любви къ дорогой Отчизнѣ.

Діаконъ села Полетаева Павелъ Добровъ.

Здѣсь Іосифъ съ Никодимомъ
Съ древа. Господа снималъ
И, на камень возложивши,
Горько плача, восклицалъ:

**
О, какою плащаницей
Твое тѣло обовью?
II какія пѣсни, Щедре, 
Днесь Тебѣ я воспою?...

,*
Какъ я грѣшными руками
Къ тѣлу Бога прикоснусь
II нечистыми устами
Дать лобзаніе рѣшусь?... ** * 

Какъ дерзну я, рабъ, Владыку 
Днесь вонями умащать,

• Какъ я буду, недостойный, 
Твое тѣло погребать?...** *

У меня въ саду пещера,
Въ ней я гробъ изсѣкъ себѣ:
Этотъ гробъ мой новый, Спасе,
Уступаю я Тебѣ....

* **
Величаю Твоя страсти, 
Прославляю смерть Твою

И со страхомъ въ умиленьи 
Пѣснь надгробную пою!....

К. Патинъ. 
(Аѳонскій монахъ Серафимъ).
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ХРОНИКА.
Открытіе засѣданій Епархіальнаго Съѣзда духовенства.—Школьное юби

лейное торжество.

20 января открылись засѣданія Епархіальнаго Съѣзда 
духовенства. Открытію предшестовало молебствіе, совершенное 
Его Высокопреосвященствомъ въ Крестовой церкви. Послѣ мо
лебна о. о. депутаты представлялись Высокопреосвященнѣйше
му Кириллу, который въ обращенной къ о. о. депутатамъ и 
г. г. церковнымъ старостамъ рѣчи преподалъ имъ рядъ ука
заній, касающихся предстоящихъ Съѣзду занятій. Засѣданія 
Съѣзда нынѣ происходятъ въ актовомъ залѣ 1-го Тамбовска
го духовнаго училища, такъ какъ актовый залъ Епархіальнаго 
училища, гдѣ происходили засѣданія прежнихъ Съѣздовъ, ны
нѣ занятъ въ утренніе часы подъ помѣщеніе І-го отдѣленія 
Ѵі-го класса Духовной Семинаріи, другой же свободной ком
наты, куда бы могло бытъ на время засѣданій Съѣзда переведе
но 1-е отдѣленіе VI класса Семинаріи, въ училищѣ не ока
залось.

19-го декабря 1915 года—знаменательный день въ 
жизни Покровской церковно-приходской школы г. Тамбова. 
Въ этотъ день исполнилось: во 1-хъ, 30-лѣтіе существованія 
этой школы, во 2-хъ,—30-лѣтіе служенія учительницы этой 
школы Софіи Ивановны Новочадовой и въ 3-хъ, 25-лѣтіе слу
женія учительницы той же школы Маріи Ивановны Новочадо
вой.

Такое стеченіе событій въ жизни школы было отмѣчено 
особеннымъ образомъ со стороны Епархіальнаго Начальства. 
Въ этотъ день Предсѣдателемъ Епарх. Училищнаго Совѣта 
Епископомъ Зиновіемъ въ сослуженіи трехъ Протоіереевъ и 
трехъ священниковъ была отслужена въ Покровской церкви 
божественная литургія, по окончаніи которой былъ совер
шенъ молебенъ Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ 
Кирилломъ въ сослуженіи совершавшихъ литургію лицъ. Пе
редъ молебномъ, послѣ теплыхъ рѣчей Архіепископа Кирилла 
и Протоіерея Савостьянова, учительницы—юбилярши были 
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благословлены дорогими святыми иконами угодниковъ тамбов
скаго края: святителя Питирима, Тамбовскаго чудотворца и 
преподобнаго Серафима. Саровскаго чудотворца. Всю литургію 
и молебенъ пѣли маленькія школьницы подъ управленіемъ 
юбилярши Маріи Ивановны и пропѣли прекрасно, хотъ бы впо
ру и большому благоустроенному хору.

Послѣ церковныхъ службъ состоялся актъ въ помѣще
ніи церковно-приходской школы. О. завѣдующимъ школою 
протоіереемъ Александромъ Савостьяновымъ былъ прочитанъ 
краткой очеркъ существованія школы въ теченіе 30 лѣтъ, а 
ученицами, подъ руководствомъ Маріи Ивановны, было прочи
тано и пропѣто нѣсколько стихотвореній. Ученицамъ школы 
были розданы гостинцы. По окончаніи акта гостямъ была пред
ложена скромная трапеза. Кромѣ Архіепископа Кирилла и 
протоіерея А. Савостьянова юбиляршъ привѣтствовали рѣчами 
протоіерей Георгій Басовъ, епархіальный наблюдатель А. Е. Ан
дріевскій и протоіерей Сергій Бѣльскій. Во всѣхъ рѣчахъ от
мѣчались скромность, ревность и усердіе юбиляршъ къ сво
имъ обязанностямъ. На привѣтственныя рѣчи отвѣчала Ма
рія Ивановна и благодарила всѣхъ почтившихъ ее и сестру ея 
въ знаменательный день ихъ жизни и школы, которой онѣ от
дали всю свою жизнь, какъ выразился въ своей рѣчи о. прото
іерей Савостьяновъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
„Правительственный Вѣстникъ“ 
—оффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и 
Управленій, издаваемая по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію съ 
1869 года при Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, въ 
1916 году будетъ выходить по слѣдующей программѣ:

I. Въ оффиціальной части газета попрежнему будетъ за
ключать собраніе актовъ Верховной и законодательной власти 
и дѣйствій Правительства. И. Въ административномъ отдѣлѣ 
газета ставитъ задачей давать возможно полное освѣдомленіе
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беннымъ вниманіемъ останавливаясь на вопросахъ отечествовѣ- 
о жизни и текущей дѣятельности Правительства, законодатель
ныхъ учрежденій и центральныхъ административныхъ орга
новъ. III. Въ придворномъ отдѣлѣ помѣщаются извѣстія о 
жизни Августѣйшей Фамиліи, ВЫСОЧАЙШИХЪ посѣще
ніяхъ, путешествіяхъ и мѣстопребываніи, ВЫСОЧАЙШИХЪ 
отмѣткахъ, резолюціяхъ, телеграммахъ IV. Жизнь столицы бу
детъ представлена обстоятельной городской хроникой. V- От
дѣлъ военный будетъ особенно широко развитъ и будетъ за
ключать сообщенія Верховнаго Штаба и союзныхъ штабовъ, 
военные обзоры и статьи по военно-морскимъ вопросамъ. VI- 
Въ отдѣлѣ провинціальномъ вниманіе обращено на дѣятель
ность мѣстныхъ правительственныхъ органовъ и учрежденій, 
на жизнь городскихъ и общественныхъ управленій; будутъ 
даваться статистическіе обзоры и очерки экономической, тор
гово-промышленной и сельско-хозяйственной жизни Россіи, 
отчеты о дѣятельности мѣстныхъ научныхъ и просвѣтитель
ныхъ учрежденій и обществъ и освѣщаться культурная работа 
и начинанія земскихъ организацій на мѣстахъ. VII. Загранич
ный отдѣлъ содержитъ свѣдѣнія о культурно-политической 
жизни за границей, сообщенія собственныхъ корреспондентовъ 
изъ главнѣйшихъ центровъ Европы и обзоры иностранной пе
чати. Экономическая и торгово-промышленная жизнь иностран
ныхъ государствъ въ ихъ взаимоотношеніи къ русской промыш
ленности и торговлѣ будетъ обрисовываться донесеніями рус
скихъ консуловъ за границей. VIII. Въ отдѣлѣ Наука и Жизнь 
популяризируются новѣйшія научныя открытія и изслѣдованія 
во всѣхъ областяхъ знанія и ихъ практическое примѣненіе въ 
техникѣ и жизни. IX. Въ библіографическомъ отдѣлѣ помѣща
ются сообщенія объ оффиціальныхъ изданіяхъ Министерствъ 
и Управленій и отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ по 
разнымъ Отраслямъ знаній. X. Въ отдѣлѣ Театръ и Искусство 
дается освѣдомленіе о дѣятельности Императорскихъ театровъ 
и отмѣчаются серьезныя явленія въ области русской сцены 
вообще. XI. Редакція широко отводитъ страницы газеты се
рьезной разработкѣ литературныхъ темъ, помѣщая статьи и фе
льетоны по вопросамъ литературы, науки и искусства, съ осо- 
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дѣнія въ самомъ широкомъ смыслѣ. XII. Наконецъ, въ газетѣ 
помѣщаются свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати, спи
ски и перечни разрѣшенныхъ къ представленію пьесъ, оффи
ціальныя извѣщенія отъ различныхъ вѣдомствъ и объявленія.

Подписная цѣна: внутри Имперіи: за годъ—12 р., на дру
гіе сроки—по 1 р. за мѣсяцъ; за границу: за годъ—24 р., на 
другіе сроки—по 2 р. за мѣсяцъ. Цѣна отдѣльнаго нумера 
(безъ пересылки)—6 к. Подписка принимается на всѣ сроки, 
съ перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца, года. За 
перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Россіи и за гра
ницей—единовременно 1 р., а за границу—по 1 р. за мѣсяцъ. 
Плата за объявленія, кромѣ объявленій частныхъ, взимается 
за занятое ими мѣсто изъ разсчета по 30 коп. со строчки 
мелкаго штрифта—петитъ—въ одномъ столбцѣ—за каждый 
разъ, за частныя объявленія—но 60 к. за такую же строку; при 
печатаніи послѣднихъ объявленій больше раза дѣлается 
скидка по соглашенію. За разсылку при газетѣ постороннихъ 
приложеній плата взимается по 1І2 коп. съ лота вѣса кажда
го экземпляра.

Подписка и объявленія принимается въ конторѣ ре
дакціи «Правительственнаго Вѣстника», Петроградъ, Фонтан
ка. 57. зданіе Министерства. Внутреннихъ Дѣлъ.

Заявленія о неполученіи нумеровъ газеты должны дѣ
латься вслѣдъ за полученіемъ слѣдующаго нумера, болѣе же 
позднія заявленія оставляющія. бе.зц отвѣта.

Открыта подписка на 1916 г. на журналъ

Ежемѣсячный журналъ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ». 
старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (осно
ванъ въ 1821 году), является научнымъ органомъ Император
ской Петроградской Духовной Академій

Условія подписки.
Подписная цѣна на «Христіанское Чтеніе»—ШЕСТЬ 

рублей въ годъ съ пересылкой, за границу—ВОСЕМЬ рублей.
Подписка принимается только на годъ. Разсрочка плате

жа не допускается.
Редакторъ профессоръ Н. Сагарда.

ІІодробжое объявленіе см. въ №. 1-2 Епарх. Вѣд. 19 6 г.
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Открыта подписка на 1916] годъ.Новый церковно-общественный и религіозно-апологически.• еженедѣльный журналъ

„ЦЕРКОВЬ и ОБЩЕСТВО",
Задача журнала—давать объективное, строго-академическое освѣщеніе 

выдвигаемыхъ временемъ церковно-общественныхъ вопросовъ и слѣдить 
га новѣйшими теченіями въ области духовно-идейной жизни современнаге 
общества.

Подписная цѣна: на годъ—7 руб., на года 3 р. 50 к., на 3 мѣс.— 
2 руб., на 1 м.—75 коп. За границу—10 руб.

Редакторъ-издат. доцентъ Императорской
Петроградской Духовной Академіи Н. Малаховъ.

Подробности см. въ № 1—-2 Епарх. Вѣд. 1916 г.

Открыта подписка въ 1918 году на изданіе журнала
„Справочникъ Богослова",

(52 въ годъ).
Журналъ этотъ имѣетъ своей цѣлью знакомить каждаго человѣка, 

интересующагося богословіемъ, со всѣми новинками въ области этой нау
ки.

1-й № «Справочника Богослова» имѣетъ выйти 3-го января 1916 года. 
Деньги на журналъ и объявленія просимъ адресовать такъ: Ростовъ 

н/Д., Никольская, 76, въ редакцію журнала «Справочникъ Богослова».

Подробности см. въ № 1-2 Епарх. Вѣд 1916 г.

СОДЕРЖАНІЕ: I. Новогоднія размышленія о современной отече
ственной войнѣ. II. Изъ пршлаго Тамбовской епархіи. III. Священникъ 
Н. И. Соколовъ (некрологъ). IV”. Изъ жизни села Полетаева Борисоглѣб
скаго уѣзда. V. Камень Миропомазанія. VI. Хроника. VII. Объявленія.

Редакторъ Ректоръ Семинаріи Протоіерей Н. Кибардинъ

Цензоръ Протоіерей Петръ Успенсній.

Леч. доз. 23 Января 1916 г. Типографія Губернскаго Правленія.


