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1151.
ы х о д я т ъ еже- 
ідѢльно по суббо- 
»ъ. Подписка при
дается въ Редак- 
іи, при духовной

Семинаріи.

18 ДЕКАБР.
1904 ГОДА-

—кЛчГЧЛгш 
Годовая цѣна съ 
пересылкою и до
ставкою 6 р. 25 к. 
Подписка на время 
менѣе года и про
дажа отдѣльныхъ 

номеровъ не допу
скаются.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.

Въ пятницу, третьяго сего декабря, въ 
Царскомъ селѣ, Его Преосвященство Пре
освященнѣйшій Иннокентій, Епископъ Там
бовскій и Шацкій, имѣлъ счастье пред
ставляться Ихъ Императорскимъ Величе
ствамъ и поднести для Наслѣдника Цеса-



1186 —

ревича икону преподобнаго Серафима, 
Саровскаго Чудотворца и вручить лично 
Государынь Императрицъ Александръ Ѳе- 
одоровнъ шесть тысячъ рублей отъ Саров
ской пустыни на больныхъ и раненыхъ 
воиновъ.

Въ субботу, четвертаго сего декабря, 
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Иннокентій, Епископъ Тамбовскій и Шац
кій, имѣлъ счастье въ Гатчинѣ представ
ляться Ея Императорскому Величеству, Го
сударынь Импеі атрицъ Маріи Ѳеодоровнъ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ
Опредѣлены: на священническое мѣсто къ церкви села 

Вяжли, Моріпанскаго уѣзда, псаломщикъ села Пичаева,^того-жѳ 
уѣзда, Илларіонъ Дроздовъ—9 декабря; на псаломщическія 
мѣста'. 1) къ Казанской церкви г. ІІІацка—окончившій курсъ 
миссіонерско-псаломщической школы Василій Митропольскій—8 
декабря; 2) къ церкви села Саблина, Шацкаго уѣзда, окончив
шій курсъ духовнаго училища Павелъ Павпѳровъ—9 декабря;
3) къ церкви села Ладыгина, Липецкаго уѣзда, бывшій учитель 
ВЬшаловской цѳрковно-цриходской школы Иванъ Журавлевъ—10 
декабря; 4) къ церкви с. Бокового Майдана, Спасскаго уѣзда 
бѳзмѣстный псаломщикъ Никаноръ Казьминъ —11 декабря; 5) къ 
церкви села Лукина, Кирсановскаго уѣзда, сынъ псаломщика 
Константинъ Ивановскій—И декабря.
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Перемѣщены: а) по опредѣленію Епархіальнаго Началь
ства: 1) псаломщикъ с. Ачадова, Спасскаго ѵѣзда, Матвѣй Ага- 
фоновъ—къ церкви с. Бахтызина, Темяпковскаго уѣзда — 6-го 
декабря; 2) псаломщикъ села Лапина, Козловскаго уѣзда, Нико
лай Добромысловъ—къ церкви села Тарадѣй, Шацкаго уѣзда, 
11 декабря; б) согласно прошеніямъ: 1) священникъ села Круг
лаго, Козювскаго уѣзда, Іоаннъ Поповъ на таковое-же мѣсто къ 
церкви села Горѣлаго, Тамбовскаго уѣзда, 10 декабря; 2) діа
конъ села Никольскаго, Козловскаго уѣзда, Алексѣй Добротвор- 
цевъ на таковое-жеміісго къ церкви села Перкина, Моршанскаго 
уѣзда, 10 декабря.

Принятъ на службу въ Благовѣщенскую епархію, съ наз
наченьемъ на должность псаломщика въ село Борисоглѣбское, въ 
Зазейскомъ краѣ, псаломщикъ села Бокового Майдана, Спасскаго 
уѣзда, Василій Быстровъ.

Псаломщикъ въ санѣ діакона церкви села Ростоіпѳй, 
Борисоглѣбскаго уѣзда, Павелъ Добровъ, опредѣленный 20-го 
ноября сего года на штатное діаконское мѣсто къ церкви вновь 
открытаго прихода въ деревнѣ Алехиной, Тамбовскаго уѣзда, ре
золюціей Его Преосвященства, отъ 10 декабря оставленъ на пре
жнемъ мѣстѣ своего служенія.

Уволенъ отъ занимаемой должности псаломщикъ с. Мучкацэ 
Борисоглѣбскаго уѣзда, Димитрій Дотовъ, за опредѣленіемъ его на 
должность надзирателя общежитія Духовной Семинаріи,—9 декаб
ря.

Уволены, сопла но прошеніямъ, за штатъ; 1) псалом
щикъ с. Александровки, на Свалѣ, Тамбовскаго уѣзда, Михаилъ 
Быстрозоровъ—11 декабря; 2) псаломщикъ с. Лукина, Кирсанов
скаго уѣзда, Михаилъ Любимовъ—11 декабря.

Объявляется благодарность Тамбовскаго Епар
хіальнаго Начальства старостѣ церкви села Дубасова, 
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Спасскаго уѣзда, купцу Константину Сазонкпву за пожертвованіе 
имъ въ церковь сего села паникадила стоимостью въ 200 руб.

За смертью исключаются изъ списковъ: 1) свя
щенникъ села Вяжли, Морпіанскаго уѣзда, Николаи Петровъ Дроз
довъ. Умершій окончилъ курсъ семинаріи по 2 разрлду;въ 1879 
году рукоположенъ въ санъ священника къ церкви названнаго 
села. Имѣлъ награди: набедренникъ и скуфью. Умеръ, состоя на 
службѣ, 26 ноября сего года. Вдовъ. Послѣ его смерти въ семействѣ 
остался одинъ сынъ. 2) Іеромонахъ Темниковскаго Санаксарскаго 
монастыря Маркеллъ. Умеръ 28 ноября 1904 года. 3) Монахи
ня Кирсановскаго Тихвиво- Богородицкаго женскаго монастыря 
Аиоллпнарія. Умерла 27 ноября сего же года.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросовъ, которые будутъ предложены на обсужденіе епар
хіальному съѣзду духовенства, имѣющему быть 20-го января 

1905 года, Тамбовскими епархіальными учрежденіями.

I.

Правленіемъ Тамбовской Духовной Семинаріи:

1. О предстоящей необходимости въ будущемъ учебномъ году 
открыть второе параллельное отдѣленіе при IV классѣ и взыскать 
средства для содержанія его.

2. Объ ассигнованіи изъ епархіальныхъ суммъ на содержаніе 
дома ежегодно по 1500 р. въ виду того, что при Семинаріи су
ществуетъ три параллельныхъ классэ, содержаніе которыхъ дол
жно бытъ всецѣло отнесено на сродства духовенства.

3. Объ отпускѣ, по примѣру прошлаго года, 100 руб. для 
обученія воспитанниковъ Семинаріи переплетному мастерству.

4. О пріобрѣтеніи фисгармоніи въ виду необходимости этого 
инструмента при обученіи церковному иѣнію.
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5. Объ ассигнованіи необходимыхъ средствъ на содержаніе 
второго помощника инспектора пои своекоштпомъ общежитіи Се
минаріи.

6. О добавочномъ ассигнованіи 50 р. на содержаніе Канце
ляріи.

7. Объ отпускѣ 163 р. 50 к. на пріобрѣтеніе воспитан
никамъ енархіально-кошгнаго общежитія Семинаріи при приготов
леніи ими уроковъ историческихъ картъ и 10 скрипокъ съ при
надлежностями для безмезднаго пользованія бѣдными, но способнымъ 
къ музыкѣ воспитанникамъ.

II.
Тамбовскою Епархіальною Ревизіонною Коммиссіѳю:

1. Проэктъ новой раскладки основной суммы въ 160000 р. 
по уѣздамъ и округамъ для урегулированія всѣхъ процентныхъ 
взносовъ на нужды учрежденій епархіи.

Ш.
Комитетомъ Тамбовскаго Епархіальнаго свѣчного завода:

1. Отчетъ объ операціяхъ епархіальнаго свѣчного завода 
за 1903Д хозяйственный годъ.

2. Краткій докладъ о начатой постройкѣ новаго зданія свѣч
ного завода и о произведенныхъ заказахъ по его оборудованію.

3. Объ отнесеніи на счетъ церквей епархіи стоимости до
ставки огарковъ до свѣчного завода.

4. О пріобрѣтеніи третьей постоянной лошади для завода.
5. О дѣятельности уѣздныхъ епархіальныхъ свѣчныхъ ла

вокъ и о вознагражденіи служащихъ по онымъ.
6. О необходимости избранія кандидатовъ къ завѣдующимъ 

епархіальными свѣчными лавками, съ назначеніемъ для пихъ возна
гражденія въ потребныхъ случаяхъ.

7. Докладъ о дѣятельности ревизоровъ по уѣзднымъ свѣч
нымъ лавкамъ.

8. Объ избраніи ревизоровъ по лавкамъ.
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9. Объ установленіи контроля по покупкѣ церквами и мо
настырями епархіи свѣчей епархіальиаго производства, а равно 
и другихъ предметовъ церковнаго употребленія, и по сдачѣ огар- 
козъ въ существующія епархіальная лавки (согласно § 23 Высо
чайше утвержденной инсіруаціи для церковныхъ старостъ).

10. Докладъ о выдачѣ въ отчетномъ году Строительному 
Комитету Епархіальнаго женскаго училища 40000 р., помимо ас
сигнованныхъ 125000 р., на производство строительныхъ работъ 
по названному училищу.

IV.
Распорядительнымъ Комитетомъ по экономіи общежитія 
своекоштныхъ воспитанниковъ Тамбовской Духовной Се

минаріи:
1. Отчетъ по общѳвитію за 1904 годъ.
2. Смѣта расходовъ па 1905 годъ.

V.
Правленіемъ Пенсіонной Кассы духовенства Тамбовской 

епархіи:
1. Отчетъ Правленія нас ы за 1901 годъ.
2. О точномъ и опредѣленномъ указаніи источника для по

крытія расходовъ по выдачѣ пенсіи въ увеличенномъ размѣрѣ, а 
именно: съ 1901 г. выдаете/ пенсія по 1-му разряду вмѣсто 30 р. 
въ годъ 45 р., по 2-му разряду вмѣсто 20 р, —30 р. и по 3-му 
разряду вмѣсто 10 р. 15 р., каковой надбавокъ покрывается ча
стію излишними процентами, получаемыми съ долговыхъ обяза
тельствъ Еиархіальнаго свѣчного завода (6% годовыхъ вмѣсто 3,8°/о 
банковскихд) и частію ягъ суммъ свѣчного завода въ видѣ займа.

3. Объ изысканіи средствъ на покрытіе займа, сдѣланнаго 
у пенсіонной кассы Комитетомъ свѣчного завода съ разрѣшенія Его 
Преосвященства, отъ 14-го октября 1901 г., изъ 6% годовыхъ 
въ суммѣ 30000 р, для передачи ихъ Строительному Комитету 
Еиархіальнаго женскаго училища на уплату ио постройкѣ зданія.
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VI.
Совѣтомъ Тамбовскаго Епархіальнаго женскаго училища.

1. Краткій отчетъ о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ 
по зкономіиучилища за 1904 годъ.

2. СмЬта но содержанію училища въ 1905 году.

VII.
Тамбовскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ:

1. О предоставленіи учащимъ въ церковныхъ пколахъ Там
бовской епархіи, обремененнымъ большимъ семействомъ, права по- 
мѣіцать свопхъ дѣтей въ епархіальиокоштныя общежитія при 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ Тамбовской епархія наравнѣ съ дѣтьми 
свяіценно-церковно-слу жителей.

VIII.
Комитетомъ Тамбовской Миссіонерско-іісаломщической

шыолы:

1. Объ оказаніи школѣ ежегоднаго вспомоществованія.

отчетъ
о состояніи Тамбовскаго епархіальнаго прі
юта для призрѣнія престарѣлыхъ и бѣд

нѣйшихъ лицъ духовнаго вѣдомства
за 1903 годъ.

I.

Тамбовскій Епархіальный пріютъ для призрѣнія преста
рѣлыхъ и бѣднѣйшихъ лиць духовнаго вѣдомства существуетъ съ 
августа мѣсяца 1895 года и находится въ гор. Лебедяни въ 
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особо-пріобрѣтенномъ на средства пріюта зданіи со всѣми 
приспособленіями для удобства жизни призрѣваемыхъ лицъ.

Учрежденъ этотъ пріютъ попеченіемъ и стараніемъ, при 
значительномъ пожертвованіи ивъ собственныхъ средствъ, быв
шаго Тамбовскаго преосвященнаго Іеронимл, нынѣ Архіепископа 
Холмскаго я Варшавскаго, который на основаніи устава прі
юта состоитъ пожизненнымъ членомъ, со взносомъ по 300 руб. 
въ годъ.

II.

Дѣлами иріюта управлялъ совѣтъ, состоящій изъ предсѣ
дателя и 5-ти членовъ и находящійся въ гор. Тамбовѣ подъ 
наблюденіемъ Епархіальнаго преосвященнаго, двое изъ членовъ 
совѣта по своему служебному положенію имѣли постоянное 
мѣстожительство въ гор. Лебедя пи и непосредственно наблю
дали эа экономіею пріюта и жизн ю призрѣваемыхъ. Кромѣ 
того, согласно уставу пріюта, имѣется почетный попечитель, 
въ каковомъ званіи въ отчетномъ году состоялъ настоятель 
Лебедянскаго городского собора, протоіерей Димитрій Высоц
кій, экономомъ пріюта состоялъ заштатный діаконъ Стефанъ 
Андреевъ.

III.

Всѣхъ призрѣваемыхъ лицъ въ пріютѣ въ отчетномъ 
году было 24 человѣка, изъ коихъ 6 мужчинъ и 18 женщинъ, 
а именно:

1. Заштатный сященникъ Алексѣй Діевъ 80 лѣтъ.
2. Заштатный псаломщикъ Иванъ Аввакумовъ Смирниц- 

кій-78 лѣтъ.
3. Заштатный псаломщикъ Василій Ѳеодотовъ Любвинъ 

78 лѣтъ.
4. Заштатный псаломщикъ Иванъ Алексѣевъ Лакедемон

скій 70 лѣтъ.
5. Заштатный псаломщикъ Садокъ Ивановичъ Люстровъ 

90 лѣтъ.
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6. Заштатный псаломщикъ Василій Иларіоновичъ Зна
менскій 71 года.

7. Дочь діакона дѣвица Марія Павловна Кузьмина 45 л»
8. Вдова діакопа Лкилипа Акимовна Бѣлякова 80 лѣтъ,
9. Дочь діакона дѣзица Марія Ивановна Иовопавловская 

80 лѣтъ.
10. Дочь священника дѣвица Анна Захарьевна Андреева 

77 лѣтъ.
11. Дочь псаломщика дѣвица Ална Ивановна Николь

ская 57 лѣтъ.
12. Вдова священника Іустинья Ѳеодоровна Богоявлен

ская 72 лѣтъ.
13. Вдова священника Елена Семеновна Рождественская 

68 лѣтъ.
14. Дочь псаломщика дѣвица Етена Константиновна 

Добросердова 59 лѣтъ.
15. Вдоса псаломщика Елена Димитріева Слободская 56 л.
16. Дочь діакона дѣвица Алексапдра Григорьевна Кон- 

стапгиновская 63 лѣтъ.
17. Вдова псаломщика Аѳанасія Ивановна Рождествен

ская 70 лѣтъ.
18. Дочь псаломщика дѣвица Александра Никитина Ро

ждественская 49 лѣтъ.
19. Вдова діакоча Домна Андреевна Алмазова 71 года.
20. Вдова священвика Елизавета Александровна Сперан

ская 76 лѣтъ.
21. Вдова священника Александра Ивановна Казанская 

71 года.
22. Вдова діакона Анна Владимировна Назарова 58 л-
23. Вдова псаломщика Надежіа Игнатьевна Бабѣевская 

64 лѣтъ.
24. Взова діакона Анна Александровна Грибоѣдова 76 л.
Весь расходъ по содержанію пріюта въ городѣ Лебедяни 

за отчетный годъ выразился въ суммѣ ‘2817 руб. 77 коп., изъ 
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коихъ въ частности израсходовано было: на содержаніе дома, 
отопленіе, освѣщеніе и жалованіе служащимъ 868 руб. 49 к., 
на содержаніе призрѣваемыхъ пищею 1432 руб. 74 коп., 
на содержаніе одеждою, обувью и бѣльемъ 172 р. 73 к., на 
уплату,за содержаніе одного првзрѣваемаго на частной квар
тирѣ, какъ неизлѣчимо больного (параличнаго), 180 р., на 
извощиковъ для поѣздки призрѣваемыхъ къ литургіямъ въ 
приходскія церкви, на покупку посуды, лекарства и другіе 
мелочные расходы 113 р. 81 в.

IV.

Денежиыя средства пріюта.

Приходъ.

Всѣхъ денежныхъ средствъ въ распоряженіи Совѣта пріюта 
въ отчетномъ году было на приходѣ:

остатокъ отъ 1902 года
наличными. . • • 2627 р. 4 к.
билетами. . . • 60000 р.

Итого . . 62627 р. 4 к.

со

к.

Въ 1903 году поступало на приходъ паличными:
Отъ епархіальнаго духовенства 3-хь рублеваго взноса 

... 3885 р. — штата .....................................................
Кружечнаго сбора въ церквахъ епархіи. 571 р. 18
Отъ нѣкоторыхъ настоятелей н настоятельницъ монас

тырей: Козловскаго 5 р., Саровскаго 6 р., Вышинскаго 50 р., 
Кадомскаго 3 р. 50 к. и Тамбовскаго Вознесенскаго 3 руб. 
25 коп...............................................................................  іЗв.

Отъ духовенства 2-го Спасскаго округа и 1-го Ьорисо- 
глѣбскаго пожертвованій . • • •
о/о°/о съ имѣю агося капитала . р-

. "6994 р. 24 к‘Итого
Билетами'.

Свидѣтельствъ 4% Государст. ренты на сумму 4500 р. —
Билетъ Государственной Коммиссіи погашенія долговъ на 

вѣчный вкладъ № 22277 имени умершаго протоіерея Лиаец-
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наго городскаго собора Іоанна Несмѣлова па помвнь души 
его......................................................................... 500 р. —

Итого . . 5000 р. —
А всего въ 1903 году съ остаточными состояло на приходѣ: 

паличными . . . 9621 р. 28 к.
билетами . . . 65000 р. —

Итого . . 74621 р. 28 к.

Расходъ.
Въ 1903 году въ расходъ поступило 

наличными:
Отослано въ гор. Лебедянь па содержаніе призрѣваемыхъ 

лицъ.............................................................. 2500 р. — к.
Уплачено Тамбовскому Отдѣленію Государственнаго Банка 

за покупку свидѣтельствъ 4°/о ренты на сумму 4500 руб. 
по курсу 983/л за 100. .... 4443 р. 75 к.

За наросшіе по купонамъ °/0% • • 1р. 79 к.
Внесено въ Тамбовское Отдѣленіе Государственнаго Банка 

за билетъ вѣчнаго вклада имени протоіерея Несмѣлова 500 ре
Уплачено тому же Отдѣленію Банка за храненіе °/о°/о 

бумагъ . . . . . . . 26 р. 61 к.
Агенту Московскаго страховаго общества преміи за го

дичное страхованіе отъ огня строеній пріюта въ суммѣ 
6000 р. . . . . . . . 42 р. 49 к.

Типографіи за отпечатаніе бланокъ . 2 р. 85 к.
Выдано пособія 13-ти болѣзненнымъ лицамъ. 441 р. —
Предсѣдателю совѣта на расходы по поѣздкѣ въ гор.

Лебедянь для обозрѣнія пріюта . 15 р. —
Жалованья дѣлопроизводителю 120 р. —
Разсыльному. .... 30 р< —
Употреблено на гербовый сборъ . 1 р. 25 к.
На почтовые расходы. 3 р/' 25 к.

Итого . . 8127 р. 99 к.
Билетами расхода въ отчетномъ году 
Всего денежнаго капитала осталось къ і

не было.
і-му января 1904 г.

наличными , . 1493 р. 29 к.
билетами . 65000 р. — К’

А всего . 66493 р, 29 к-
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Оставшаяся къ 1-му января 1904 года сумма 66493 р. 

29 к дѣйствительно состоитъ въ томъ количествѣ, въ какомъ 
значится по приходо-расходной книгѣ и документамъ Совѣта 
пріюта и, согласно 4—7 параграфамъ устава пріюта, подраз
дѣляется:

а) На неприкосновенный капиталъ, который заключается: 
въ 4% билетѣ Государственной Коммиссіи погашеній долговъ 
вѣчнаго вклада № 12772 на сумму 25000 р., въ 3]/2°/о би
летѣ той же Коммиссіи за № 22277 па сумму 500 р. и свидѣ
тельствахъ 4°/о Государствепой ренты, хранящихся въ Там
бовскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка по роспискѣ .V 
16701 на сумму 7000 р., итого неприкосновэннаго капитала 
32500 руб.

б) На запасный капиталъ, который заключается въ сви
дѣтельствахъ 4°/о Государ. ренты и находится па храненіи 
къ Тамбовскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка по роспис- 
вамъ за №№ 16701, 17501, 18161, 19025, 19620 и 20440, 
всего на сумму 32500 руб.

в) На расходный капиталъ, который заключается въ на
личныхъ деньгахъ и находится въ Тамбовскомъ Отдѣленіи 
Государственнаго Балка по книжкѣ № І1942 сберегательной 
кассы 850 р., по книжкѣ № 4141 безсрочныхъ вкладовъ 600 р. 
и яа рукахъ у казначея 43 р. 29 к. всего въ суммѣ 1493 р. 29 к.

Предсѣдатель Совѣта священникъ Василій Яхонтовъ.

(Казначей Совѣта свящ. Митрофанъ Гроздовъ 
Священникъ Ѳеодоръ Поспеловъ. 
Священникъ Михаилъ Калугипъ.

Дѣлопроизводитель Василій Воиновъ.
Отчетъ о состояніи Тамбовскаго Епархіальнаго пріюта 

для призрѣнія престарѣлыхъ и бѣднѣйшихъ лицъ духовнаго 
вѣдомства за 1903 годъ, на основаніи существующихъ поста
новленій, повѣренъ Тамбовскимъ Епархіальнымъ Попечитель
ствомъ и найденъ согласнымъ съ ириходо-расходиою книгою 
и документами. 1904 года октября 29 дня.

Члены попечительства:
Протоіерей Михаилъ Тюменевъ. 
Протоіерей Василій Олерскій. 
Священникъ Алексѣй Поспѣловъ.

За секретаря письмоводитель діаконъ Погостовскій.
На семъ отчетѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен

ства таковая: жЧиталъ. Епископъ Наѳанаилъ*.



о поступившихъ суммахъ на содержаніе призрѣваемыхъ лицъ 
въ Тамбовскомъ Епархіальномъ пріютѣ по благочинническимъ 

округамъ за 1903 годъ.

«3 й
§ 2
03 го 
Ф 4Ц 
Я
Я сЗ Ф 

Щ 2

Наименованіе благочинниче
скихъ округовъ.

•

3-хъ рубле
вый сборъ 

со штата.

Кружечный 
сборъ.

Руб. | К. Руб. К.
6 с- <Х> Каѳедральный Соборъ. 12 ~1 _ —
с« 1-й Городской. • 96 — 14 34
со
О иа’ 2-й Разсказовскій. 99 — 5 75
Я 3-й Сухотипскій. 72 — 8 70
Н 7, 4-й Самоугскій. 69 — 6 86

5-й Больше Линовпцкій. 63 — 4 —
с 6-й Лысо горсгій 90 — 19 95
ои—< 7-й Токаревскій. 66 -

—

ЕЯ
►в Соборной церкви. 15 — 30
с •< 1-й Городской. 57 — 10 но
м со 
го 2-й Дегтявскій. 87 12 98
О г*~» 3-й Хмѣлевсвій. 108 — 15 30
е». 2 4-й Больше Никольскій. 60 — — —

ф
О 5-й Старо Сеславенскій. 87 - 13 43
ФС- б-й Старо Юрьевскій. 114 — 61 3

о 2 и «с
» >2 Городской. _____ __ _
ф, *Г4  ф 1-й Больше Гоибановскій. 81 — 9 55СО о

С-. 2-й Мучкапскій. 108 — 51 37
й 3 3-й Бурнакскій. 96 — 3 31

Го
ро

 
гл

ѣб
. 4-й Ростошинскій. 99 — 9 50

Я
Соборной церкви. 9 2 15

03 со 1-й Городской. 57 ■ 29 60Я *тА  
ф >-> 2-Й Кр}тияско-Байгорсвій. 54 _| 11 88

О 3-й Демшинсвій. 63 7 90
Ф 4-й Новочеркутинскій.

ІФ
О 5-й Мордовскій. 75 — 22 48
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Го
ро

дъ
 Лип

ец
къ

 
и ег

о у
ѣз

дъ
.

Соборной церкви.
1- й Городской.
2- й Романовскій.
3- й Говоложанскій,
4- й Грязенскій.

9

63
69
81

—

1

4
4
8

В)]

75
19
67

Го
ро

дъ
 Леб

ед
ян

ь 
и ег

о уѣ
зд

ъ. Соборной церкви.
1- й Городской.
2- й ТроекуроЕскій.
3- й Сезеновскій.
4- й Добринскій.

9
18
72
75
72

2
23
9

93

51

Го
ро

дъ
 Ки

рс
а

но
въ

 и 
ег

о у
ѣв

дъ
.

Городской.
1- й Оржевскій.
2- й ІІересыпкинскій.
3- й Карай-Салтыковскій.
4- й Инжавинскій.

21
93
96
69

102

15
7
6
8
8

55
50
65
25
28

Го
ро

дъ
 Мо

рш
ан

св
ъ 

и ег
о у

ѣз
дъ

. Соборной церкви.
1- 8 Городской.
2- й Алгасовсвій.
3- й Мамоатовскій.
4- й Больше Пичаевскій.
5- й Больше Гагаринскій.

9
57

108
99
84
75

—- 18
11
10
3
9

33
45
33
70
9

Го
ро

дъ
 Ш

ац
къ

 и 
ег

о у
ѣз

дъ
. Соборной церкви. 

Городской.
1- й Каверинскій.
2- й Ваповскій.
3- й Канабѣевскій.
4- й Пертовскій.

6

51
63
72
72

— 12
8 7

1 5
2

50

68
70
43
2

Го
р.

 Спас
ен

ъ 
и ег

о уѣ
зд

ъ.

Городской.
1- й Впядряевскій.
2- й Кирилловскій.
3- й Каргашинскій.

18
60
84
36

і 3

8
5

5

82
90
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| я Городской. 27 3
6б|

1 о5 1-й Больше Кусморовскій. 45 •гг-, 2 17
м < 2-й Темвревскій. 54 — 6 —

3-й ІІолте Пеньковскій. 45 — 2 79
О 4-й Сасовсвій. 63 — 10 91

о Соборной церкви. 9 —— —

аз И Городской. 27 — —. —
к я 1 й Новочадовскій. 60 — 7 85

С-І ►, 2-й Кадомскій. 75 — 17 —

ор
од

ъ 
и ег

о 3-й Куликовскій. — — — 85

Итого. . . 3885 571 18

Предсѣдатель совѣта священникъ Василій Яхонтовъ. 
Казначей совѣта сіященникъ Митрофанъ Гроздовъ. 
Членъ совѣта священникъ Ѳеодоръ Поспѣловъ. 
Членъ совѣта священникъ Михаилъ Калугинъ. 
Дѣлопроизводитель В. Воиновъ.

Отъ Кирсановскаго Отдѣленія Тамбовскаго 
Епархіальнаго Учнлшцнаго Совѣта.

При церковно-приходскихъ школахъ села Рудовки а 
деревни Мосоловки, прихода с. Богданова, вакантны учи
тельскія мѣста. При школахъ есть учительскія квартиры.

Жалованье но образовательному цензу. Въ с. Рудовкѣ 
учитель можетъ за управленіе хоромъ, сверхъ жалованія, 
получать отъ общества и церковно-приходскаго попечитель
ства вознагражденіе въ суммѣ 100 руб. въ годъ. Жалающіе 
занять мѣста приглашаются подать прошенія въ Кирсанов
ское Отдѣленіе.
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ВОСПИСАНІЕ
составленное въ присутствіи Тамбовской Духовной Конси
сторіи о томъ, когда и кто изъ священно-церковно-служи- 
телей города Тамбова назначается произносить въ 1905 
году проповѣди своего сочиненія при каѳедрѣ Его Преосвя

щенства.

М
ѣс

яц
а и

 
| числа. Когда имени о. Кто имени о.

Январь
1 Обрѣзаніе Господне. Но

вый Годъ. Апостолъ и Еван
геліе праздника.

Законоучитель Алѳксанрин- 
скаго Института, священникъ 
Дпмитревскій.

2 Недѣля 33-я предъ Про
свѣщеніемъ. Воспоминаніе 
блаженной кончины Пре
подобнаго Серафима, Са
ровскаго Чудотворца.

Законоучитель Екатеринин
скаго Института, священникъ 
Владиміръ Вусыгивъ.

6 Богоявленіе Господне. Знаменской церкви священ
никъ Василій Сахранскій,

7 Соборъ Честнаго и слав
наго Пророка и Предтечи 
Крестителя Господня Іоан
на.

Богородичной церкви Про
тоіерей Александръ Шишковъ.

9 Недѣля 34-я по Про
свѣщеніи (Апостолъ и Еван
геліе недѣли по Просвѣще
ніи).

Архангельской церкви свя
щенникъ Багрянскій.

16 Недѣля 35-я но Пяти
десятницѣ. Апостолъ и 
Евангеліе недѣли 30.

Церкви 1-го Духовнаго учи
лища, священникъ Гавріилъ Де- 
лиціевъ.•д
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23 Недѣля 36-я но Пятиде
сятницѣ. Апостолъ и Еван
геліе недѣли 31. '

Крестовоздвиженской Клад
бищенской церкви священникъ 
Василій Яхонтовъ.

30 Недѣля 37-я по Пяти
десятницѣ. Апостолъ и 
Евангеліе недѣли 32.

Больничной церкви священ
никъ Петръ Знаменскій.

Февр.

2 Срѣтеніе Господне. Введенской церкви Протоіе
рей Василій Олерскій.

6 Недѣля о мытарѣ и фа
рисеѣ.

Введенской церкви священ
никъ Іоаннъ Доброхотовъ.

13 Недѣля о блудномъ сы
нѣ.

Покровской церкви Протоіе
рей Іоаннъ Миловановъ.

19 Воспоминаніе Всемило
стивѣйшаго Манифеста объ 
освобожденіи крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости.

Богородичной церкви Про
тоіерей Іоаннъ Кротковъ.

20 Недѣля Мясопустная (о 
Страшномъ Судѣ).

Законоучитель Реальнаго учи
лища, священникъ Сергій Спе
ранскій.

27 Недѣля Сыропустная 
(прощальное Воскресенье), 
на вечерни.

Богородичной церкви свя
щенникъ Алексѣй Поспѣловъ.

Мартъ.

4 Первое чинопослѣдованіе 
пассіи (пятокъ первой седь- 
мицы Великаго поста).

Ректоръ Семинаріи, Архи
мандритъ Ѳеодоръ.

6 Недѣля Православія — 
первое Воскресенье Вели
каго ■ поста (Церковный 
сборъ на распространеніе 
православія между язычни
ками Имперіи).

Вознесенскаго монастыря свя
щенникъ Ѳеодоръ Поспѣловъ.
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11

13

18

20

25

26

27

Апрѣль
3

10

Второе чиноиослѣдованіе 
пассіи (пятокъ второй не
дѣли Великаго поста).

Недѣля вторая Великаго 
Поста (память св. Григо
рія, Архіепископа Ѳесало- 
ницкаго).

Третье чинопослѣдованіе 
пассіи (пятокъ третьей 
сѳдьмицы Великаго поста).

Третье воскресенье Вели
каго поста (Недѣля Кре- 
стопоклопяая).

Благовѣщеніе Пресвятыя 
Богородицы.

Четвертое чинопослѣдо- 
ваніе пассіи (Пятокъ чет
вертой седмицы Великаго 
поста).

Четвертое воскресенье Ве
ликаго поста (Память Св. 
Преподобпаго Іоанна Лѣ
ствичника).

Пятое Воскресенье Ве
ликаго поста (Память Св. 
Преподобной Маріи Еги
петской).

Входъ Господень въ Іеру
салимъ. Церковный сборъ 
на Палестинское общество.

Инспекторъ женскаго учи
лища священникъ Василій Ле
бедевъ.

Покровской церкви священ
никъ Михаилъ Калугинъ.

Архангѳлькой церкви свя
щенникъ Павелъ Багрянскій.

Духовникъ Семинаріи, свя
щенникъ Павелъ Добротвор- 
цевъ.

Каѳедральный Протоіерей 
Михаилъ Озеровъ.

Варваринской церкви свя
щенникъ Іаковъ Тарховъ.

Церкви общины Краснаго 
Креста священникъ Алексѣй 
Магнитскій.

Церкви Сѳрафимовскаго ду
ховнаго училища священникъ 
Павелъ Успенскій.

Христорождественскаго Со
бора священникъ Петръ Рож
дественскій.



15

16

17

18

19

23

24
Май,

1

6

8

9
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Великій Пятокъ (на ве
черни).

Законоучитель Екатеринин
скаго Института, священникъ 
Владиміръ Бусыгинъ.

Празднованіе въ честь 
Тамбовской Иконы Божіей 
Матери (на какое число на
значено будетъ Епархіаль
нымъ Начальствомъ).

Богородичной церкви свя
щенникъ Алексѣй Посиѣловъ.

Пасха Христова (на ве- 
; черни).

Зоконоучитель женской Гим
назіи Птапіникъ, священникъ 
Павелъ Моріпанскій.

Понедѣльникъ Свѣтлой 
Седмицы.

Христорождественскаго Со
бора Протоіерей Михаилъ Тю- 
менѳвъ.

Вторникъ Свѣтлой Сед
мицы.

Тюремней церкви священ
никъ Георгій Басовъ.

Суббота Св. Пасхи. Те
зоименитство Государыни Им
ператрицы Александры Ѳео
доровны.

Покровской церкви священ
никъ Александръ Савостьяновъ.

Недѣля о Ѳомѣ. Варваринскй церкви священ
никъ Іаковъ Тарховъ.

Недѣля Св. Женъ Ми
роносицъ.

Троицкой церкви Протоіе
рей Михаилъ Зѳлевевъ.

Рожденіе Благочестивѣй
шаго Государя ИмпиратоРА 
Николая АлЕКсандровичл.

Успенской Кладбищенской 
церкви Протоіерей Петръ Ус
пенскій.

Недѣля о разслаблен
номъ.

Богородичной церкви Про
тоіерей Іоаннъ Кротковъ.

Перенесеніе мощей Свя
тителя и Чудотворца Ни
колая изъ Миръ—Ликій- 
скихъ въ Баръ градъ.

1

Вознесенскаго женскаго мо
настырѣ священникъ Алексѣй 
Цвѣтаевъ.
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11

14

15

22

25

26

29

Іюнь.
6

12

19

Преполовеніе Пятидесят
ницы.

День священнаго коро
нованія Ихъ Император
скихъ Величествъ. (Пер
вое служеніе по принесеніи 
въ г. Тамбовъ Вышенской 
Чудотворной Иконы Божіей 
Матери.)

Недѣля о самарянинѣ.

Недѣля о слѣпомъ (цер
ковный сборъ на благотво
рительныя учрежденія о слѣ
пыхъ).

День рожденія Благочес
тивѣйшей Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодо
ровны.

Вознесеніе Господне.

Недѣля Св. Отцовъ иже 
въ Никеи.

День Св. Духа.

Недѣля всѣхъ Святыхъ.

Недѣля 2-я по Пятиде
сятницѣ.

Варваринской церкви свя
щенникъ Василій Реморовъ.

Троицкой церкви священникъ 
Павелъ Громковскій.

Учитель Образцовой при ду
ховной Семинаріи школы, свя
щенникъ Алексѣй Богородиц
кій.

Экономъ Епархіальнаго Семи
нарскаго общежитія, священникъ 
Иларій Спасскій.

Законоучитель мужской гим
назіи, Протоіерей Сергій Бѣль
скій.

Ключарь, священникъ Ти
хонъ Поспѣловъ.

Инспекторъ классовъ жен
скаго Епархіальнаго училища, 
священникъ Василій Лебедевъ.

Троицкой церкви священникъ 
Павелъ Громковскій.

Духовникъ Семинаріи, свя
щенникъ Павелъ Добротворцѳвъ.

Успенской Кладбищенской 
церкви діаконъ Петръ Яков-
левъ,
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24

25

26

29

Іюль.

3

8

10

15

17

19

22

24

Рождество Св. Іоанна 
Предтечи.

Проводы Вышенской Чу
дотворной Иконы Божіей 
Матери изъ города Тамбова.

Недѣля 3-я по Пятиде
сятницѣ.

День Св. Апостоловъ 
Петра и Павла.

Недѣля 4-я по Пятиде
сятницѣ.

Празднованіе въ честь 
Казанской Иконы Божіей 
Матери.

Недѣля 5-я по Пятиде
сятницѣ.

Память Св. Благовѣрнаго 
Князя Владиміра.

Недѣля 6-я по Пятиде
сятницѣ.

День намяти Преподоб
наго Серафима, Саровскаго 
Чудотворца.

Тезоименитство Благоче
стивѣйшей Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны.

Недѣля 7-я по Пятиде
сятницѣ.

Знаменской церкви Прото
іерей Михаилъ Назарьевъ.

Крестовоздвиженской клад
бищенской церкви священникъ 
Василій Яхонтовъ.

Крестовой церкви Архіерей
скаго Дома псаломщикъ Ѳео
доръ Разсказовскій.

Архангельской церкви свя
щенникъ Митрофанъ Гроздовъ.

Церкви общины Краснаго 
Креста священникъ Алексѣй 
Магнитскій.

Троицкой церкви священ
никъ Павелъ Богодаровъ.

Тюремной церкви священ
никъ Георгій Басовъ.

Троицкой церкви Протоіе
рей Михаилъ Зелевевъ.

Лазаревской Богадѣленской 
церкви священникъ Сергій Бѣль
скій.

Успенской Кладбищенской 
церкви священникъ Петръ Вин- 
дряевскій.

Каѳедральнаго Собора свя
щенникъ Василій Стеженскій.

Христорождественскаго Со
бора псаломщикъ Николай Дими
тріевъ.
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28

30

31

вгуст

1

6

7

14

15

21

28

20

Празднованіе Смоленской 
Иконы Божіей Матери и 
день памяти Святителя Пи- 
тирима.

Введенской церкви Протоіе 
рей Василіи Олерскій.

День рожденія Наслѣд
ника Цесаревича Алексія 
Николаевича.

Недѣля 8-я по Пятиде
сятницѣ.

Происхожденіе честныхъ 
Древъ Креста Господня.

Преображеніе Господне.

Недѣля 9-я по Пятиде
сятницѣ.

Недѣля 10-я по Пяти
десятницѣ.

Успеніе Пресвятыя Бого
родицы.

Недѣля 11 я но И яти-

Недѣля 12-я по ІІяти-

Хрпсторождественскаго Со
бора свяшевнникъ Петръ Рож 
дѳствѳнскій.

Уѣздный Наблюдатель цер
ковныхъ школъ, который бу
детъ назначенъ на мѣсто свя
щенника Димитрія Богоявлен
скаго.

Больничной церкви священ
никъ Петръ Знаменскій.

Каѳедральный Протоіерей 
Михаилъ Озеровъ.

Экономъ женскаго Епархі
альнаго училища діаковъ Алек
сандръ Архангельскій.

Знаменской церкви священ
никъ Василій Сохраненій.

Успенской Кладбищенской 
церкви Протоіерей Петръ Ус
пенскій.

Введенской церкви священ
никъ Іоаннъ Доброхотовъ.

Варваринской церкви свя
щенникъ Василій Реморовъ.

Усѣкновеніе главы 
інна Крестителя.

Св. Законоучитель Реальнаго учи
лища, священникъ Сергій Спе
ранскій.
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30 Память Св. Благовѣрнаго 
Сентяб князя Александра Невскаго.

Покровской церкви свящѳн- 
аикъ Александръ Савостьяновъ.

4

8

11

14

18

25

26

Октяб.

1

2

5

9

Недѣля 13-я по Пяти
десятницѣ.

Рождество Пресвятыя Бо
городицы.

Недѣля 14-я по Пяти
десятницѣ. предъ Воздвиже
ніемъ.

Воздвиженіе Честнаго 
Креста.

Недѣля 15-я по Пяти
десятницѣ, по Воздвиженіи.

Недѣля 16-я по Пяти
десятницѣ.

Преставленіе Св. Апос
тола и Евангелиста Іоанна 
Богослова.

Покровъ Пресвятыя Бо
городицы.

Недѣля 17-я по Пяти
десятницѣ.

Тезоименитство Наслъа,- 
пика Цесаревича и Вели
каго Князя Алексія Нико
лаевича.

Недѣля 18-я по Пяти
десятницѣ.

Знаменской церкви Протоіе
рей Михаилъ Назарьевъ.

Богородичной цер-.ви Про
тоіерей Александръ Шишковъ.

Церкви 1 духовнаго учи
лища священникъ Гавріилъ 
Делиціевъ.

Ключарь, священникъ Ти
хонъ Поспѣловъ.

Церкви Маріинскаго пріюта 
священникъ Василій Лебедевъ,

Церкви Серафимовскагоучи- 
чища священникъ Павелъ Ус
пенскій.

Успенской Кладбищенской 
церкви діаконъ Петръ Яков
левъ.

Покровской церкви Протоіе
рей Іоаннъ Миловановъ.

Тюремной цѳрквп священ
никъ Георгій Басовъ,

Законоучитель частной гим
назіи г-жи ІІтапіникъ священ
никъ Павелъ Моршанскій.

Учитель образцовой школы 
при духовной Семинаріи свя
щенникъ АлексЬй Богородиц
кій.
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16

17

20

21

22

23

30

Ноябрь.
6

13

14

Недѣля 19-я по Пяти
десятницѣ.

Воспоминаніе чуда мило
сти Божіей надъ Царствую
щимъ Семействомъ.

День Кончины Государя 
Императора Александра 
ііі-го.

Восшествіе на престолъ 
ГосудАря Императоря Ни
колая Александровича.

Празднованіе въ честь 
Казанской Иконы Божіей 
Матери.

Недѣля 20-я по Пяти
десятницѣ.

Недѣля 21-я по Пяти
десятницѣ.

Недѣля 22-я по Пяти
десятницѣ.

Недѣля 23-я по Пяти
десятницѣ.

День рожденія Благоче
стивѣйшей Госдарыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодо
ровны.

Экономъ Семинарскаго Епар
хіальнаго общежитія священ
никъ Иларій Спасскій.

Каѳедральнаго Собора свя
щенникъ Василій Стеженскій.

Вознесенскаго женскаго мо
настыря священникъ Алексѣй 
Цвѣтаевъ.

Законоучитель Александрпн- 
скаго Института, священникъ 
Николай Димитревскій.

Имѣющій быть назначеннымъ 
уѣздиый Наблюдатель.

Крестовой церкви Архіерей
скаго Дома псалолгапкъ Ѳео
доръ Разсказовскій.

Покровской церкви свя
щенникъ Михаилъ Калугинъ.

Троицкой церквн священникъ 
Павелъ Богодаровъ,

Христорождественскаго Со
бора псаломщикъ Николай Ди
митріевъ.

Законоучитель гимназіи Сер
гій Бѣльскій.
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20

21

27

Двкаб.

4

6

11

18

25

26

27

Недѣля 24-я по Пяти
десятницѣ.

Введеніе во Храмъ Пре
святыя Богородицы.

Недѣля 25-я по Пяти
десятницѣ.

Недѣля 26-я по Пяти
десятницѣ.

Тезоименитство Благоче- 
стивъйшаго Государя Импе- 
раторя Николая Алексянд- 
ровича.- - Память Святителя 
и Чудотворца Николая, 
Архіепископа Миръ-Ликій- 
ксаго.

Недѣля 27-я по Пяти
десятницѣ, Св. Праотецъ.

Недѣля 28-я по Пяти
десятницѣ, предъ Рождест
вомъ,

Рождество Христово. Не
дѣля 29-я.

Соборъ Пресвятыя Бого
родицы.

Третій день праздника 
I Рождества Христова.

Церкви Маріинскаго пріюта 
священникъ Василій Лебедевъ.

Лазаревской Богадѣлѳнской 
церкви священникъ Сергій 
Бѣльскій.

Христорождественскаго Со
бора Протоіерей Михаилъ Тю- 
менѳвъ.

Тюремной церкви священникъ 
Георгій Басовъ.

Архимандритъ Ѳеодоръ, Рек
торъ Духовной Семинаріи.

Успенской кладбищенской 
церкви священникъ Петръ Вин- 
дряевскій.

Покровской церкви священ
никъ Михаилъ Калугинъ.

Каѳедральнаго Собора, свя
щенникъ Василій Стежевскій.

Вознесенскаго женскаго мо
настыря священникъ Ѳеодоръ 
Поспѣловъ.

Архангельской церкви свя
щенникъ Митрофанъ Гроздовъ.

На семъ росиисаніп резолюція Его Преосвященства 12 де
кабря 1904 г. послѣдовала таковая: „Утверждается^.
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С п И С О к ъ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ, псаломщиче
скимъ и просфорническимь мѣстамъ по Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:

1) При Тюремной церкви г. Усмани; свободно съ 28 
ноября 1903 года; причта положено: священникъ и псалом
щикъ; причтъ получаетъ отъ земства 200 руб. въ годъ и поль
зуется °/о°/о съ капитала въ 960 руб.

2) При церкви Липецкаго духовнаго училища; свободпо 
съ 23 октября; причта положено: одинъ священникъ.

3) При церкви с. Большой Грзбановки, Борисоглѣбскаго 
уЬзда; свободно съ 10 ноября; причта положено: четыре свя
щенника, діаконъ и четыре псаломщика; душъ м. п. 4728; 
земли 155 дес

4) При церкви с. Ключей, Елатомскаго уѣзда; свободно 
съ 17 ноября; причта положено: священникъ и псаломщикъ; 
душъ м. п. 685; земли пахат. 36 дес. 7ОЭ кв. саж.; дома для 
причта церковные.

5) При церкви с. Епкаева, Темниковскаго уѣзда; свобод
по съ 20 ноября; причта положено: священникъ и псалом
щикъ; душъ м. п. 469; земли 30 дес.; причтъ получаетъ 
пособіе отъ казны по 400 руб. въ годъ и пользуется %°/о 
съ капитала въ 150 руб

6) При церкви с. Круглаго, Козловскаго уѣзда; свобод
по съ 10 декабря; причта положено: два священника, діа
конъ и два псаломщика; душъ м. п. 1879; земли 76 дес.; 
причтъ пользуется °/о°/о съ капитала въ 181 р. 34 коп.

Діаконскія мѣста:

1) При церкви с. Троицкой Глуховки, Кирсапов. уѣзда;
2) При Тамбовскомъ Каѳедральномъ Соборѣ (мѣсто ѵпо

діакона).
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Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 

въ № 47 Епарх. Вѣдом.
3) ІІра церкви с. Никольскаго, Козловскаго уѣзда, сво

бодно съ 10 декабря; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; дуіпъ м. п. 949; земли 42 дес.

4) При церкви вновь открытаго прихода въ дер. Але
хиной; свободно съ 10 декабря;’причта положено: священ
никъ, діаконъ и псаломщикъ; душъ м. п. 900; земли 35 д.; 
дома для причта церковные.

Псаломщическія мѣста:

1) При Соборной церкви г. Спасска.
2) При церкви Тамбовскаго Серафимовскаго духовнаго 

училища.
Подробныя свѣд, объ этихъ приходахъ помѣщены въ № 

47 Епар. Вѣд.
3) При Рождество Богородичной церкви села Алгасова, 

Моршанскаго уѣзда.
Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены въ 

№ 48 Епарх. Вѣд.
4) При церкви с. Мануйлова, Шацкаго уѣзда.
5) При церкви с. Липовки, Борисоглѣбскаго уѣзда.
Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены, 

въ № 50 Епарх. Вѣдом.
6) При церкви с. Пичаева, Моршанскаго уѣ8да; свободно 

съ 10 декабря; причта положено! три священника, діаконъ 
и три псаломщика; душъ м. п. 3770; земли 82г/2 дес.

7) При церкви с. Мучкапа, Борисоглѣбскаго уѣзда, сво
бодно съ 9 декабря; причта положено: три священника, діаконъ 
три псаломщика; душъ м. п. 4638; земли 1дес.

8) При церкви с. Александровки па Сваіѣ, Тамбовска' 
го уѣзда; свободно съ 11 декабря; причтъ положено: священ
никъ, діаконъ и псаломщикъ; душъ м. н. 1408; эемли 33 
дес.
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9) При церкви с. Лапина, Козловскаго уѣзда; свободно 
съ 11 декабря; причта положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ м. п. 1178; земли 33 дес.; причтъ поль
зуется */о°/о  съ капитала въ 350 руб.

Просфорническія мѣста:

При церквахъ селъ: Соколова и Павловки, Кирсановскаго 
уѣзда; Малой Даниловки, Усмапскаго уѣзда; Протасова, Най- 
денки, Кореана, Троицкой Дубравы, Ивановки, Чернавки, 
Богословки—Новикова, Алксѣевки и Митрополья, Тамбов
скаго уѣзда; Пролома, Поминайки и Крутца, Моршанскаго 
уѣзда; Хрущева, Лебедянскаго уѣзда; Пашатова, Темников- 
скаго уѣзда; Христофоровки, Козловскаго уѣзда; Куликовъ, 
Шацкаго уѣзда, и Сядемки, Спасскаго уѣзда.

Содержаніе. Отдѣлъ оффиціальный I. Епархіаль
ныя распоряженія и извѣстія. II. Перечень вопросовъ, кото
рые будутъ предложены епархіальному съѣзду духовенства.
III. Отчетъ о состояніи пріюта призрѣнія бѣдныхъ лицъ 
дух. вѣдомства. IV. Росписапіе проповѣдей для священно-цер- 
ковно-служителей г. Тамбова на 1905 г. V. Списокъ свободныхъ 
священно-церковнослужительскихъ мѣстъ. VI. Объявленія.

Въ прибавленіи 3—таблицы о церковно-приходскихъ шко- 
лахъ. (Окончаніе)._______________________________________

Редакторъ, Секретарь Консист. Александръ Андріевскій.
Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.



Таблица 1У. Средства содержанія церковныхъ школъ.

Поступило въ отчетномъ году: 1. На 
всѣ потребности церковно школьнаго 
дѣла, кромѣ школъ воскресныхъ и 

учительскихъ, а) По уѣздамъ.

Оставалось
С у м м Ы, П 0 с тупившія и зъ мѣстныхъ источниковъ.

....

Изъ другихъ источниковъ.
Израсходо-

ІІі нрикосно- |

казенныхъ 

и мѣстныхъ 

средствъ.

97

Церквей.

98

Монастырей.

99

Братствъ, 
миссій и мис
сіонерскихъ 
комитетовъ.

100

Земствъ.

101

Городовъ.

102

Волостныхъ, 
сельскихъ и 
станичныхъ 

обществъ.

103

Приход

скихъ попе- 

чительствъ.

104

Благотвори

тельныхъ 

учрежденій.

105

Желѣзнодор., 
кредитныхъ, 

страховыхъ и 
др. обществъ, 
фабрикъ, за

водовъ.

106

Частныхъ 

лицъ.

107

%°/о сч> ка

питаловъ.

108

Изъ разныхъ 
другихъ мѣ
стныхъ источ-І 

никовъ.

109

Итого мѣст
ныхъ 

средствъ.
(гр. 98—109).

по

Отъ Училищ
наго Совѣта • 

при Св. 1 
Сѵнодѣ.

ш

Изъ Губерн
скаго Зем
скаго Сбора 
(въ незем.
губери.).

112

1! С Е Г 0.

[гр. 110—112).

113

вано въ 

отчетномъ 

году.

114

веннаго ка

питала со

стоитъ къ 

концу года.

115 |

Борисоглѣбскому................................ 517 3874 — 200 — — 3633 265 — 3449 3 48 11472 20926 -г ■ 32398 29188

Кирсановскому ................................ 15(0 3889 11 70 600 25 1888 841 28 Ш4 — 1127 9593 22771 — 32364 31832 —

Козловскому ...................................... 831 4465 525 210 120 — 2055 2744 — 2067 24 6497 18737 25111 — 43848 45055 708

Лебедянскому...................................... 481 2976 519 — -— — 1389 806 — 900 16 529 7135 '■5380 — 22515 22391 —

Липецкому........................................... 253 6523 — — — 200 6617 2861 — — 2092 — 2206 20199 21771 — 42270 42175 —

Моршанскому...................................... 612 5524 — 125 640 250 2437 1506 — 3092 15 1109 14698 25342 — 40010 39810 —

Спасскому ........................................... 616 1214 — 1000 350 928 140 — 138 411 9 20 4210 11516 — 15726 17796

Тамбовскому ...................................... 917 8585 725 250 — 1314 1874 3382 —- — 4546 610 1334 22620 34091 — 56711 55151 —

'Гемниковскому................................ 414 1486 6384 — — — 161 89 — — 1573 201 9894 14629 — 2 1523 24946 —

Уоманскому ...................................... 3053 3729 71 — — 700 415 1168 — — 2551 21 148 8803 15440 — 24243 26101 —

Шацкому........................................... 70 365 880 — — — 2983 123 6 — 2193 — 74 6624 22200 — 28824 28781 —

Елатомскому ...................................... 750 2168 — — — 25 3216 582 82 10 4042 6 200 10331 20468 30799 31447 —

Касимовскому Рязанской губерніи. — — — — — — — — — — — — — — 190 — 190 — —

Въ Епархіальный Училищный Со
вѣтъ на расходы, непосредственно 
имъ производимые................................ 18191 910 613 — — __ — — — — — 446 369 2338 4129

1
6167 7216 93004

Итого , . 28208 45708 9728 885 2360 2864 27596 14507 116 148 28030 1150 13862 146954 253964 — 400918 401919 93712

И. На Воскресныя школы . . . 52 — — — 200 290 — — — — 42 — 50 585 — — 582 527 —

III. На Второклассныя .... 1296 — 7098 — 53 — — — —- — 200 — 8072 15423 57111 — 72534 65075 —

IV. На Церковно-учительскую . • — — — — — — — — — — — 5720 5720 9757 — 15477 15477 —

Всего • • 29556 45708 16826 885 2613 3154 27596 14507 116 148 28272 1150 27704 168679 320832
1

489511 482998 93712

Примѣчаніе. Здѣсь въ примѣчаніи Епархіальный Училищный Совѣтъ отмѣчаетъ, сколько всѣхъ денегъ онъ получилъ изъ мѣстныхъ и казенныхъ источниковъ на церковно-школьное дѣло въ епархіи.
Въ распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ 1903 г. поступило: 274974 р. изъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и 7386 р. изъ мѣстныхъ источниковъ, а всего—282810 р.



Таблица К Расходы на церковно-школьное дѣло.

1

3

о и

А. Школьные расходы (въ рубляхъ).

Наименованіе учрежденій, рас-
Па двух

классныя 

школы.

116

На одно

классныя 

школы.

117

На школы 

грамоты.

118

Безъ обо

значенія 

разряда 

школъ.

119

Итого на 

началь

ныя 

школы.

120

На 

воскрес

ныя.

121

На

второ

классныя.

122

На 

церковно- 

у читель- 

скія.

123

В С Е Г 0. '

(гр.116-123у’

124

ходсвавшихъ деньги.

22
Изъ мѣстныхъ школьныхъ 

средствъ ....... 12039 73551 20865 106455 477 14409 5585 126926

6 ’ Изъ суммъ Уѣзднаго От
дѣленія, Епарх. Училище. 
Совѣта и Св. Сѵнода. . . 8938 ІбЗббь 47102 896 226591 50 50666 9757 287064

У Ьздвыми Отдѣленіями . . . 920 15818 6334 15308 38380 — — — 38380

Епархіальнымъ У чилищнымъ
Совѣтомъ ...................................... — — — — — — — 135 135

Итого. . . 21897 259024 74301 16204 371426 527 65075 15477 452505

В. Другіе расходы (въ рубляхъ).

125. На содержаніе инспекціи церковныхъ школъ (Епарх. и Уѣздн. Набл.) .... 14357 руб.

126. На канцеляріи Уѣздныхъ Отдѣленій............................................................................... 4076 руб.

і 27. На канцелярію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта........................................................ 3471 руб.

128. На устройство краткосрочныхъ педагогическихъ курсовъ и съѣздовъ........................ 256 руб.

129. На разные другіе предметы, не вошедшіе въ перечисленныя рубрики . . • . 8333 руб.

130. А всего на церковно-школьное дѣло израсходовано...................................................... 482998 руб.

Подлинную подписали:

Предсѣдатель Совѣта Протоіерей Сергій Бѣльскій.

Члены

Протоіерей Михаилъ Озеровъ.
Б. Комаровъ.
М. Монастыревъ.
Епархіальный Наблюдатель церковныхъ 
школъ Алексѣй Левочскій и

Дѣлопроизводитель И. Знаменскій.



ЧАШ НЕОФФИШВНАЯ^
Преподобный Серафимъ Саровскій," какъ 

подвижникъ.
II ЧАСТЬ.

Старческое служеніе Преп. Серафима.

Гл. I.
„Вы—свѣтъ міра. Не можетъ укрыть

ся городъ, стоящій на верху горы, и за
жегши свгьчу, не ставятъ ее подъ сосу
домъ, но на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ всѣмъ 
въ домѣ. Такъ Оа свѣтитъ свѣтъ вашъ 
предъ людьми, чтобы они видѣли ваши 
добрыя дѣла и прославляли Отца вашего 
Небеснаго*.  (Матѳ. гл. 5, ст. 14—16).

Величайшимъ и труднѣйшимъ подвигомъ, которымъ за
кончилъ пре под. Серафимъ свое праведное существованіе, 
было старчество или духовное руководительство и учитель
ство людей.
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Старецъ въ монастырѣ все равно, что кормчій корабля, 

которому плавающіе по бурному житейскому морю ввѣрили 
свою жизнь. Избранный изъ среды всѣхъ за свою опытпость 
въ духовно —аскетическихъ подвигахъ и завѣдомо благочести
вую жизнь, онъ становится общимъ отцомъ и руководителемъ 
монаховъ. Добровольные ученики раскрываютъ предъ нимъ 
свою душу, открываютъ помыслы, поступки и желанія, ни
чего не дѣлаютъ безъ его благословенія. Начинающіе ино
ческую жизнь ввѣряютъ старцу —руководителю свою слабую 
волю, повинуясь ему во всемъ безпрекословно и безъ раз
мышленія.

Старецъ въ жизни, за стѣнами святой обители, есть 
духовный вождь и руководитель народа. Къ нему идутъ со 
всѣхъ сторонъ мірскіе люди, прослышавъ о его мудрости, 
о его святости, а больше всего о той великой добротѣ, съ 
какою онъ принимаетъ всякаго. Идутъ съ сильной вѣрой и 
глубокой надеждой въ душевной тягости или жизненной бѣ
дѣ и требуютъ помощи, духовнаго совѣта и утѣшенія. Къ 
такимъ старцамъ, какъ преп. Серафимъ, при жизни просла
вившимся дивнымъ даромъ прозрѣнія, чудесныхъ исцѣленій, 
шли прямо какъ къ святымъ людямъ, несли показывать глу
бокія и застарѣлыя душевныя раны, которыхт> не могли за
лѣчить въ мірѣ. Многіе приходили за исцѣленіемъ и отъ тѣ
лесныхъ болѣзней.

Цѣлью старчества служитъ дѣятельная любовь къ лю
дямъ, которую заповѣдалъ Христосъ своимъ ученикамъ. Лю
бить1 ближняго такь, чг бы искренно, постоянао и всѣми 
силами содѣйствовать его совершенству, благу и счастью,— 
вотъ въ чемъ смыслъ старчества.

Непритворное сердечное расположеніе къ людямъ, спо
собность отрѣшиться отъ себя и войти совершенно въ поло
женіе другого поясняютъ великое значеніе старца въ жизни. 
Среди всеобщей холодности, черстваго равнодушія и само
любивой замкнутости многимъ трудно живется. Чувствуется 



особенно ощутительно нужда въ человѣкѣ, къ которому мож
но было бы войти въ горѣ, открыть безъ утайки всѣ свои 
думы и надежны, довѣрить всякую тайну, не опасаясь, что 
насъ не поймутъ, оттолкнутъ или, что хуже еще, осмѣютъ. 
Старецъ и является такимъ человѣкомъ въ жизни, который 
съ любовью и нѣжнымъ участіемъ встрѣчаетъ всякаго до
вѣрчиво обращающагося къ нему человѣка.

Героизмъ самоотверженной любзи и безкорыстнаго слу
женія добру и правдѣ настолько возвышаетъ смиреннаго 
старца надъ страждущимъ человѣчествомъ, что онъ при всемъ 
своемъ смиреніи уже не можетъ укрыться отъ взоровъ вѣ
рующихъ, какъ не можетъ укрыться градъ, вверху горы сто
ящій. Какъ яркій свѣтильникъ, какъ путеводная звѣзда, свѣ
титъ онъ кроткимъ ободряющимъ свѣтомъ всѣмъ нуждающимся 
и обремененнымъ, измученнымъ горемъ и неправдою людямъ. 
Онъ манитъ ихъ къ себѣ „вверхъ", къ добру и правдѣ, куда 
неуклонно шествуетъ самъ, и падающимъ и ослабѣвающимъ 
при этомъ восхожденіи подаетъ братскую руку помощи..

Зная хорошо свой народъ и его духовныя потребности, 
одинъ изъ русскихъ писателей, знакомый со старчествомъ, 
писалъ, между прочимъ, слѣдующее: „для смиренной души 
русскаго простолюдина, измученной трудомъ и горемъ, а глав
ное всегдашней несправедливостью и всегдашнимъ грѣхомъ, 
какъ своимъ, такъ и міровымъ, нѣтъ/сильнѣй потребности и 
утѣшенія, какъ обрЬсти святыню ила святого, пасть предъ 
нимъ и поклониться ему.® Народу безъ этой вѣры было бы 
тяжело жить. А тутъ думается: „если у насъ грѣхъ, не
правда и искушеніе, то все равно есть на землѣ тамъ то, гдѣ 
то святой и высшій, у того зато правда, тотъ зато знаетъ 
правду; значитъ не умираетъ она на землѣ, а стало быть, ко
гда нибудь и къ намъ перейдетъ и водворится по всей зем
лѣ, какъ обѣщано®. (Бр. Карамазовы. Изд. 1881 г. стр. 53).

Имѣть живой образъ святости—это дѣйствительно ду
ховная потребность, отрадная для народа. Сѣрая, забитая, 
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будничная жизнь безъ просвѣта, съ вѣчной борьбой и заботой 
за кусокъ насущнаго хлѣба становится, наконецъ, невыно
симою. Человѣкъ не хлѣбомъ однимъ живъ бываетъ. Душа то
скуетъ по правдѣ Бтжіей, а ея то какъ разъ мало видится 
въ окружающей жизпи, исполненной злобы,'.ши, и пороковъ, 
Въ эти тяжкія минуты для нашего народа отрадна и ни
чѣмъ незамѣнима мысль и сознаніе, что есть и близко къ 
нашей же несовершенной жизни человѣкъ, который стоитъ 
выше дрязгъ житейскихъ, служитъ правдѣ, умѣетъ указать 
путь къ правдѣ и другимъ, и какъ немерцающая лампада, 
освѣщая непроглядную тьму, горитъ духомъ, предстательствуя 
за всѣхъ предъ Господомъ. И разъ пронеслась молва чрезъ 
какого нибудь странника Божія о великомъ какомъ либо под
вижникѣ, другѣ и учителѣ, потянется православный людъ съ 
посохомъ и котомкой за спиною/пе стѣсняясь ни временемъ 
ни пространствомъ, къ святымъ мѣстамъ, повидать пе мір
скихъ людей, ближе стоящихъ къ Богу, принести предъ ними 
покаяніе и научиться, какъ жить по-божьи.

Къ старческому служенію преп. Серафимъ приступилъ 
не сразу. Сначала онъ ослабилъ свой затворъ. Келейная дверь 
его была открыта. Всякій могъ придти и видѣть его. Ста
рецъ не стѣснялся присутствіемъ другихъ въ своихъ духов
ныхъ занятіяхъ. Но, принявъ на себя обѣтъ молчанія предъ 
Богомъ, старецъ на предлагаемые ему вопросы пока не да
валъ отвѣта. Онъ дѣятельно продолжалъ свою внутреннюю 
борьбу, неослабно наблюдая за своими душевными движені
ями желаніями, влеченіями, чувствами и намѣреніями. Какъ не 
ополнѣ окрѣпшій послѣ недавней и опасной болѣзни человѣкъ, 
по предписанію врачей сидитъ въ комнатѣ, опасаясь, чтобы бо- 
лѣэнь не возвратилась къ нему отъ вліянія внѣшней, неблаго
пріятной для него, атмосферы, такъ и великій старецъ, перене
сшій въ тиши своего уединенія величающую и труднѣйшую борь
бу съ болѣзнью духовною, въ безмолвіи укрѣплялся и собиралъ 
еилы для дальнѣйшей своей дѣятельности. Наблюденіе за собст



веннымъ душевнымъ міромъ вело его къ самопознанію. Изу
ченіе святоотеческихъ твореній, заключавшихъ въ себѣ бо
гатство опытнымъ путемъ добытыхъ свѣдѣній, о духовной 
жизни человѣка, вело его къ познанію другихъ людей. Срав
нивая свои наблюденія съ наблюденіями отцовъ Церкви, онъ 
повѣрялъ всѣ добытыя имъ свѣдѣнія Словомъ Божіимъ, гдѣ, 
сообразно тому какъ смотрѣлъ на людей самъ Іисусъ Хри
стосъ, указано какъ намъ познавать другихъ людей и смо
трѣть на нихъ. Такимъ образомъ, для цѣлей старческаго слу
женія ему не доставало только непосредственнаго живого 
наблюденія и илученія другихъ людей, сообразно съ ихъ ду
шевными качествами и расположеніями, съ ихъ воспитаніемъ 
привычками, образомъ жизни, возрастомъ, сословными и ины
ми предразсудками и т. д. Но люди не заставили себя ждать. 
Какъ только пронеслась молва, что старецъ открылъ свою 
келью, къ нему тотчасъ же направился народъ. Начали при
ходить многіе изъ братіи, съ которыми онъ сталъ уже всту
пать въ бесѣду. Монаховъ онъ училъ и словомъ и примѣромъ 
собственной жизни, какъ нужно проходить подвигъ иноческой 
жизни. Старецъ привлекалъ къ себѣ сердца любовью и сми
реніемъ. Изъ своей, богатой духовнымъ опытомъ жизни, онъ 
всегда могъ извлечь то, что успокаивало, тревожимое иску
шеніями и страхомъ, сердце инока. Старецъ, прошедшій дол
гимъ и труднымъ путемъ иноческой жизни, служилъ для 
другихъ теперь образцомъ житія. Самимъ дѣломъ, своей жиз
нью, онъ указывалъ теперь истинный путь жизни для заб
луждающихся и колеблющихся. Такое руководство собствен
нымъ примѣромъ гораздо дѣйствительнѣе, чѣмъ словесное 
наставленіе, такъ какъ „всякое слово, безъ дѣлъ яляемое, 
по словамъ Григорія Нисскаго, подобно бездушному изобра
женію, которому краски и цвѣта придаютъ нѣкоторый видъ 
живости, а кто сотворитъ и научитъ, тотъ есть истинно жи
вой человѣкъ, цвѣтущій красотою, дѣйствующій и движущій
ся® (Твор. ѴП т. стр. 383). Пройдя тяжелый путь испыта
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нія и послушанія, старецъ могъ теиерь самъ )чить и пове
лѣвать. Назидая и исправляя ближнихъ словомъ и примѣ
ромъ своей жизни, старецъ велъ ихъ къ вѣрѣ и благочестію, 
на самомъ дѣлѣ исполняя завѣтъ Спасителя: „такъ да свѣ
титъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли ваши до
брыя дѣла и прославляли Отца вашего Небеснаго" (Матѳ, 
5, 16).

Съ мірянами преп. Серафимъ пока еще не говорилъ. 
Между тѣмъ, число посѣщавшихъ Саровскую пустынь съ 
цѣлью увидѣть преп. Серафима постоянно увеличивалось. 
Многіе изъ посѣтителей, подходя къ его кельѣ, такъ неот

ступно просили его молитвъ и благословенія, что Господь, 
видя искреннее усердіе ихъ къ Своему избраннику, благово
лилъ извести изъ подъ спуда этотъ пламенный свѣтильникъ 
истинной вѣры. Вслѣдствіе новаго явленія Царицы Небесной 
препод. Серафимъ вскорѣ открылъ двери своего затвора и 
для мірянъ. Теперь онъ сталъ принимать всѣхъ, ищущихъ 
у него спасительныхъ совѣтовъ и наставленія. Братію онъ 
принималъ во всякую пору, а приходящихъ отъ конца ран
ней обѣдни до 8 часовъ вечера. Съ разныхъ концовъ земли 
русской, куда тодько не достигла вѣсть о дивномъ старцѣ, 
стали стекаться къ препод. Серафиму въ Саровскую пустынь 
православные люди разныхъ званій и состояній. Раскрывъ 
передъ нимъ свою душу и изливъ бездну омрачающихъ серд
це грѣховъ, обласканные и утѣшенные, они уходили отъ него 
съ облегченной совѣстью, унося въ своемъ сердцѣ память о 
подвижникѣ въ той сердечной теплотѣ и въ той любви къ 
Богу и къ людямъ, которая навсегда зажигалась въ ихъ серд
цахъ отъ рѣчей смиренваго старца.

Сѣденькій согбенный старичокъ съ кроткимъ смиреннымъ 
лицомъ принималъ всѣхъ въ своей кельѣ съ одинаковой лю
бовью, выслушивалъ съ одинаковымъ участіемъ и вниманіемъ 
и давалъ мудрые совѣты и наставленія. Въ любви и участіи, 
съ которыми встрѣчалъ онъ каждаго, была какая то власт-
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ная сила. Достаточно было подойти къ о. Серафиму, чтобы 
тотчасъ же почувствовать, какъ сильно любитъ онъ. И въ 
отвѣтъ на его чувство открывалось сердце приходившаго, 
рождалось полное довѣріе и самая тѣсная близость. Откры
вая предъ старцемъ всю свою душу, пришедшій зналъ, что 
батюшка его пойметъ, не осудитъ, что въ эти минуты онъ 
весь вошелъ въ его жизнь и съ нѣжностью, превосходящею 
всякія ожиданія, заботится о немъ.

Это свойство христіанской самоотверженной любви, объ- 
единящей человѣка съ Богомъ и съ міромъ, превосходно 
объяснено аввою Дороѳеемъ.--„Весь міръ, по его словамъ, 
подобенъ кругу. Самая середина этого круга, центръ—Богъ, 
а радіусы—пути жизни людской. Радіусы чѣмъ дальше идутъ 
отъ центра, тѣмъ болѣе расходятся и удаляются другъ отъ 
друга, и чѣмъ ближе къ центру, тѣмъ ближе между собой... 
Таково свойство и любви: насколько мы находимся внѣ и не 
любимъ Бога, настолько каждый удаленъ и отъ ближняго. 
Если же возлюбимъ Бога, то сколько приближаемся къ Богу 
любовью къ Нему, столько соединяемся любовью и съ ближ
ними, и сколько соединяемся любовью съ ближними, столько 
соединяемся и съ Богомъ.*  х)

Изъ дневника священника.
„Страшно устала наша земля отъ сочинительства, 

мудрованія, фальши.,.. Вся нужда, вся задача наша 
теперь именно въ томъ, чтобы ввести, наконецъ, прав
ду въ русскую жизнь“.

Л. С. Аксаковъ.

...„Онъ (такъ началъ свой разсказъ мой собесѣдникъ) 
очень былъ доволенъ, когда его въ гостиппой называли „злымъ 
языкомъ*.  Это ему льстило и давало право судить обо всемъ 
безапелляціонно и сь небрежпой самоувѣренностью. Его пре-

*) Авва Дорооей, поученіе 6-е. Добротолюбіе т. 2 стр, 617. 
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имущественною склонностью было копаться въ мусорѣ нашей 
печальной дѣйствительности и, отыскавъ больное мѣсто, на
стойчиво бить по нему и съ усладой любоваться впечатлѣ
ніемъ, которое производили его занятія на слушателей.

Онъ не любилъ даже, когда рѣчь заходила о чемъ ни- 
будь утѣшительномъ, свѣтломъ, бодрящемъ душу въ русской 
жизни. Словомъ, это былъ въ совершенствѣ тотъ русскій 
„сатирикъ", о которомъ Достоевскій сказалъ, что „онъ какъ 
бы боится хорошаго поступка въ русскомъ обществѣ. Встрѣ
тивъ подобный поступокъ, онъ приходитъ въ безпокойство и 
не успокаивается до тѣхъ поръ, пока не пріищетъ гдѣ ни- 
будь въ подкладкѣ того поступка чего либо нехорошаго. Тог
да овъ тотчасъ обрадуется и закричитъ; „эго вовсе не хоро
шій поступокъ, радоваться совсѣмъ нечему".

Въ послѣднее время опъ избралъ предметомъ своего ядо
витаго обличенія нашу многострадальную церковь и духовен
ство. Когда засверкалъ перекрестный огонь и шумъ около пре
словутаго отвѣта Толстого Св. Синоду и по поводу бойкаго 
реферата Стаховича, онъ цѣлыми днями ходилъ, какъ будто 
получилъ новый орденъ, съ побѣдоноснымъ презрѣніемъ всею 
фигурою безъ словъ, внушая всѣмъ: „ну конечно: ...иначе и 
быть не могло...—Я же говорилъ, что эти господа клерикалы — 
ничтожество"... Передавали, что онъ даже телеграфировалъ 
Толстому и Стаховичу ,поздравленіе съ „одолѣніемъ" и изъ 
дома въ домъ бѣгалъ съ „Отвѣтомъ" и № С.-Петер. Вѣд, 
гдѣ напечатанъ былъ докладъ о свободѣ совѣсти...

Признаюсь, меня коробили всякія сообщенія о его стран
ной боевой суетливости. Я съ нимъ не былъ знакомъ, и, 
каюсь, избѣгалъ случаевъ познакомиться. Мнѣ всегда бывало 
неловко и обидпо и стыдно наблюдать подобнаго рода людей. 
Они извѣстны всѣмъ, и — къ несчастью—ихъ у насъ очень 
много. Самоувѣренные безгранично, при полной скудости по
ложительныхъ достоинствъ, говорливы, шумливы, задорны съ 
наскокомъ и изумительно мелки умомъ и чувствомъ, ихъ мо



жно было бы не замѣчать, если бы они, при своихъ недо
статкахъ, не держали господствующаго тона современнаго 
общественнаго настроенія...

Когда я вошелъ въ комнату, онъ съ синей книжкой 
„Журнала для всѣхъ® стоялъ передъ столомъ и съ преуве
личеннымъ паѳосомъ, очевидно любуясь эффектомъ чтенія на 
сидѣвшихъ за столомъ, выкрикивалъ, а не читалъ повѣсть 
изъ быта духовенства „Худая молва® (какого то Гусева)... 
На этотъ разъ избѣжать знакомства нельзя было. Насъ пред
ставили... Чтеніе продолжалось...

Когда я сталъ вслушиваться въ чтеніе, въ манеру чтеца 
фальшиво играть интонаціями съ цѣлью усилить предпола
гаемый комизмъ дѣйствующихъ лицъ, когда посмотрѣлъ на 
его счастливое лицо и сочувственныя (за исключеніемъ хо
зяина дома) физіономіи слушателей, сердце мое сжалось то 
ской и мучительною грустью: „вотъ она въ миньятюрѣ скорб
ная картина родной нескладицы, именуемой русскимъ об
щественнымъ смысломъ. .. Вотъ она бѣдная нелѣпая жизнь, 
публично сѣкущая себя по глазамъ и цѣлующая собствен
ную плеть"...

— Но вѣдь это прелестно!.. Чудно!., захлебываясь отъ 
восторга кричалъ лекторъ. Послушайте, послушайте... Тол
стый, жирный, съ хитрыми маслянными глазками благочин
ный потчуетъ попа: „росы и манны®! Это про перцовку!., 
ха-ха-ха! „Сей веліаръ погибели моей ищетъ"... восхититель
но!... ха-ха-ха!... а діаконъ!...

— „Что же собственно восхитительнаго Вы нашли 
здѣсь?" вдругъ раздался тихій, но твердый голосъ изъ уеди
неннаго уголка гостинной, и, вышедши оттуда, присѣлъ ближе 
къ столу почтеннаго вида старикъ...

— „Да вотъ вся эта потѣшная исторія съ попами: поми
луйте! Вѣдь это фотографія! Эти сцены схвачены около насъ... 
И какъ жизненно, какъ неподражаемо вѣрно... Я всегда го
ворилъ: „давно пора не церемониться съ ними... Это изъ
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рукъ вонъ"... мелкой дробью засыпалъ „языкъ", вертя книж
кой и вращая головой направо и налѣво, какъ бы ища себѣ 
поддержки у сидѣвшихъ за столомъ.

— „Простите, молодой человѣкъ, замѣтилъ нѣсколько 
взволнованнымъ голосомъ г. N... я прошу у Васъ нѣсколько 
минутъ вниманія. Я съ примѣрнымъ терпѣніемъ выслушалъ 
Ваше чтеніе и Ваши разговоры и извините меня, старика, 
мнѣ стало очень грустно.. Скажите откровенно, думали ли 
Вы когда нибудь серьезно надъ тѣмъ, что такъ грубо осмѣяно 
въ разсказѣ?.. Я хочу сказать: задумывались ли Вы когда ни
будь надъ судьбою Вашего духовенства?...

— „Къ чему этотъ вопросъ?., разумѣется думалъ, не
брежно бросилъ „злой языкъ", —и нахожу, что сословіе— 
невозможное: невѣжественное, грубое, живущее въ утробу. 
Кто же этого теперь не знаетъ?.. И спасибо, что въ лите
ратурѣ стали выставлять поповъ къ позорному столбу...

— „Къ сожалѣнію и удивленію моему, согласно съ Вами 
думаютъ много изъ Вашего образованнаго общества... Преду
преждаю: я —не русскій по происхожденію, не православный, 
не состою въ родствѣ ни съ кѣмъ изъ духовныхъ... Но близ
ко видѣлъ жизнь русскаго сельскаго духовенства въ разныхъ 
полосахъ Россіи и при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ,— 
еще больше наблюдалъ, слышалъ много, и позволю себѣ рѣ
шительно не согласиться съ вами. Я въ первый разъ слышу 
сегодня разсказъ русскаго писателя о русскомъ духовенствѣ 
и говорю искренно: мнѣ обидно за Ваше духовенство., Вашъ 
разсказъ—анекдотъ дурного тона и публика, увеселяющаяся 
подобными анекдотами, простите, слишкомъ груба въ своемъ 
нерасположеніи къ русскимъ священникамъ... На чемъ осно
вывается это нерасположеніе?... Я никогда не могъ понять, 
почему то, что —считается справедливымъ по отношенію къ 
другимъ сословіямъ, считается излишнимъ примѣнять къ 
священникамъ Православной церкви? Справедливо требовать 
высокихъ качествъ отъ работника и хорошаго исполненія
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работы, когда у работника пе спутаны руки, даны всѣ сред
ства для работы и обезпеченъ вѣрный заработокъ...

— „Но вы на матеріалистическую почву переводите та
кія отношенія, которыя должно обсуждать съ особенной точ
ки. Священникъ —пе рабочій, онъ пастырь душъ ..

— „Полагаю, что спасеніе душъ тягчайшая изъ ра
ботъ, какія мы знаемъ, возразилъ спокойно г. N... Но воз
вратимся назадъ. Я думаю, что въ дѣлѣ съ православнымъ 
русскимъ духовенствомъ вышло какое то крупное историче
ское педоразѵмѣніе, и это недоразѵмѣвіе не представляется 
ясно сознанію образованнаго общества. Серьезно. Совѣсть 
священника накрѣпко связана великимъ множествомъ самыхъ 
отвѣтственныхъ, самыхъ священнѣйшихъ обязанностей и за
дачъ, и въ то же время и рядомъ съ этимъ жизнь постави
ла предъ нзмъ въ качествѣ тяжкаго испытанія нужду лич
наго обезпеченія такимъ унизительнымъ способомъ, какого мы 
пе знаемъ ни въ какомъ другомъ кругу работниковъ...—Корм
леніе отъ прихода... Подумайте о моральной сторонѣ этого яв
ленія. . Вѣдь тутъ двойное подвижничество: безмѣрно трудно 
быть достойнымъ пастыремъ и отцомъ въ приходѣ; во сто 
кратъ труднѣе, я думаю, удержать нравственное равновѣсіе 
и душевную ясность тогда, когда чувствуешь полную свою ма
теріальную зависимость отъ сторонней благотворительности...

— „Какъ видно эго подвия:ничество имъ на пользу: 
они отъ него толстѣютъ*...  съ злой усмѣшкой бросилъ го
стинный ораторъ.

— „Посмѣяться мы всегда успѣемъ, А. А-чъ, но вотъ 
что мнѣ хочется Вамъ сказать по совѣсти, —съ нѣкоторою 
горячностью вставилъ хозяинъ—человѣкъ серьезный, небла- 
говолительпо настроенный къ ра звязному тону рѣчей против
ника духовенства и давно съ напряженіемъ слѣдившій за раз
говоромъ,—извините меня за прямоту.. Не умѣю говорить съ 
закругленіями.. Недобросовѣстные господа— Ваши писатели. 
Худо и повторять ихъ вздорныя рѣчи. Съ печатнымъ словомъ —
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училъ насъ Гоголь—надо честно обращаться... Помилуй Богъ: 
гдѣ тутъ правда? гдѣ они такія лица видятъ? съ кого свои 
портреты пишутъ? Воля Ваша: судить по такимъ разсказамъ 
о жизни нашего духовенства все равно, что учить понимать 
русскую жизнь по варрикатурамъ пошлыхъ юмористическихъ 
листковъ. . Именно сочинители... Они видятъ тмько лосня
щійся жиръ... А видѣли ли они смертную худобу, злую ча
хотку, сумашествія нашихъ священниковъ?... Видятъ торга- 
шей-утробвиковъ, собирающихъ хлѣбъ (чтобы не уморить 
свои семьи, замѣтьте, милый А. А чъ), а не видятъ и знать 
не хотятъ евангельскихъ страстотерпцевъ— безсребнниковъ, од
ною рукою берущихъ, а другою, прикрывая руку широкимъ 
рукавомъ, отдающихъ полученное подаяніе пищимъ братьямъ 
своимъ не только по Христу, но (вѣдь страшно, сказать) бук
вально братьямъ по способу.обезпеченія... Потѣшаются надъ 
комическими частностями внѣшней жизни „поповъ", а загля
дывали ли они, спросите ихъ, прекрасный А. А-чъ когда-ни
будь хоть краемъ своего лукаваго глаза въ ту мрачную, тя
желую драму внутренняго душевнаго міра, которою живутъ 
и изъ которой выходятъ такъ часто героями наши пастыри? 
Почему ихъ они намъ не изображаютъ, этихъ героевъ? Или 
они не знаютъ ихъ? Такъ пусть пойдутъ въ села, деревни, 
хутора наши... Тамъ они увидать все не изъ тусклыхъ оконъ 
своихъ душныхъ кабинетовъ и вдобавокъ чрезъ очки наду
манной или подсказанной тенденціи, а собственными глазами и 
въ реальной правдѣ... Не о.о. Геннадіи представятся имъ тогда, 
а явятся безчисленные, положимъ, о.о. Іоанны, незнающіе, 
что такое личная жизнь, въ полночь, бурю, ва стужу и грязь, 
съ Чашею св. Даровъ безропотно бредущіе на тряскихъ те
лѣгахъ, а то и аиостольскими стопами, въ далекую деревпю 
или хуторъ и тамъ словомъ благодатнаго утѣшенія и любви 
прикасающіеся къ смердящимъ язвамъ умирающихъ;—иду
щіе съ одной вѣрою въ Бога, забывая личную опасность, 
дорогихъ своихъ домашнихъ, въ очаги заразы, вь мѣста угрю-
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мой смерти, плача и ужаса. . Сегодня они передъ лицомъ 
смерти скорбные, но бодрые, а завтра уже твердо стоятъ въ 
центрѣ народной жизни своего прихода, разливая свѣтъ вѣры и 
благочестивой настроенности во тьмѣ народной, обвѣвая дыха
ніемъ небеснаго идеала всѣ стороны и теченія народной жизни.. 
Помилуйте! Да это просто универсальные кавіе-то люди... Они 
все знаютъ, все умѣютъ, всѣмъ болѣютъ, волнуются, горятъ 
энергіей... Церковное учительство, авторитетные совѣты, ми
ровой судъ, физическій трудъ, часто умное писательство... 
Конечно, это не сплошь.. И если бы это было сплошь, мы 
должны бы на рукахъ носить нашихъ пастырей... Но сколько, 
сколько ихъ!.,. Будемъ правдивы, господа, не надо лгать на 
жизнь...

И замѣтьте, милый А. А-чъ, это при какихъ условіяхъ?.. 
Когда имъ приходится съ многочисленнымъ (это почти прави
ло) семействомъ быть на обидномъ содержаніи у прихода и 
горѣть въ безпрерывномъ огнѣ нравственныхъ уколовъ, а ино • 
гда и прямо истязаній душевныхь... Желалъ бы я посмотрѣть, 
какъ бы Ваши господа сочинители сумѣли сохранить—не го
ворю полную душевную чистоту, а просто ровную энергію и 
неослабную любовь къ труду, если бы ихъ доставить въ та
кіе жизненные тиски... Пусть бы они попробовали писать, 
напр., не съ редакціонной построчной платы, а за добро
вольное вознагражденіе отъ читателей?..

— „Такъ что же? пиши они хорошо, публика возна
градила бы ихъ по достоинству...

— „Надо думать, съ небольшою охотою, во первыхъ, а 
во вторыхъ, лишь въ мѣру соотвѣтствія писаній капризнымъ 
ея вкусамъ и минутному требованію... А это ужъ будетъ не 
свободный, а подневольный, каторжный трудъ, отъ котораго 
у совѣстливаго человѣка душа замираетъ . Долго ли въ та
комъ случаѣ хорошему писательству обратиться невольпо 
въ жалкое подыгриваніе настроенію сегодняшняго дня?... 
Такого рода трудъ естественнымъ теченіемъ вещей будетъ
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расцѣниваться по правилу толпы съ короткой логикой: „пи
таетъ на заказъ, распинается, потому что за это съ пасъ по
лучаетъ; больше напишетъ, больше въ карманъ положитъ"... 
Я думаю, не рай будетъ въ душѣ иисателя отъ сознанія 
такой оцѣнки своего труда потому только, что онъ вознагра
ждается изъ ненормальнаго источника... И если писатель, 
вынужденный такими обстоятельствами, жизненными колли
зіями и по слабости воли сбился бы съ тона и поплылъ бы 
въ спокойной волнѣ компромиссовъ, мы сказали бы о немъ: 
„вотъ бѣдная жертва общественнаго настроенія"... И, разу
мѣется, взволнованно заговорили бы о повелительной нуждѣ 
измѣнить ненормальный порядокъ вещей, а не стали бы съ 
злобнымъ зубоскальствомъ травить несчастнаго и показывать 
съ хохотомъ на него пальцемъ... Отчего же недостаетъ у насъ 
элементарной гуманности и снисходительной терпимости толь
ко для православныхъ священниковъ?..

— ...А то лоснится жиръ... Жиръ-то жиръ, да какъ 
онъ, скажите мнѣ, выросъ? Я отвѣчаю твердо: выросъ на 
нашей собственной некультурности, невѣжествѣ и исторически 
неоправданномъ дуто-аристократическомъ пренебреженіи къ 
духовному сословію.. У насъ хватаетъ благороднаго пыла на 
защиту ксендза-фанатика, мы галантпо жмемъ руку муллѣ, 
расшаркиваемся предъ нѣмцемъ-пасторомъ; а своего русскаго 
попа унижаемъ, толкаемъ, громимъ его, вмѣняя себѣ это въ 
особую добродѣтель... Да, позвольте, господа... За что же 
это въ концѣ концовъ?.. Пустили бѣдпаго человѣка по міру, 
ни каилею сердца, ни моментомъ напряженія ума не хотимъ 
приблизиться къ мрачной драмѣ его жизни, да еще хохочемъ 
надъ нимъ, когда видимъ, что онъ идетъ подъ уклонъ?.

— Вамъ смѣшны о.о. Геннадія?.. Но знаете—что, пре
краснѣйшій А. А., если бы у насъ съ Вами хватило умѣнья 
и труда взвѣсить и измѣрить всю скорбь, униженія, стоны, 
слезы и нравствепныя муки, посреди которыхъ и въ кото
рыхъ живетъ наше духовенство, то мы бы удивились: отчего 



это не всѣ священники подобны о. о. Геннадіямъ... И если 
они, несмотря ни на что и вонреки всему, если они, повторяю 
убѣжденно, въ большинствѣ не таковы, то имъ отъ насъ по
клонъ до земли, полная дань глубокаго уваженія... Они герои 
и гордость паша и болѣзненный укоръ нашей негуманно- 
вти“...

Спасибо доброму человѣку на добромъ словѣ.,. Какъ сло
во это родственно-близко по смыслу теплой рѣчи, сказанной 
о напіемъ духовенствѣ однимъ государственнымъ мужемъ, ко
торому ужъ, конечно, болѣе чѣмъ кому другому, вѣдомы дѣла 
и дни русскаго священника: „Кто знаетъ тяжкія условія быта, 
въ коихъ живетъ и дѣйствуетъ наше духовенство, особливо 
сельское, у того слово суда, готовое для недостойныхъ, умол
кнетъ предъ величіемъ подвига, совершеннаго многими, без
вѣстно труждающимися посреди пустынь, лѣсовъ и болотъ 
необъятной Россіи, въ великой нуждѣ, въ холодѣ и голодѣ, 
въ нищетѣ и нерѣдко въ обидѣ. Легіоны этихъ тружепни- 
ковъ стоятъ уже предъ Богомъ молитвенниками за насъ,—и 
на ихъ костяхъ стоитъ наша церковь. Но и нынѣ, сколько 
живущихъ, подобно имъ, безвѣстно трудятся надъ ея сози
даніемъ! Слава и честь духовенству нашему, и да умножитъ 
ему благодать Божія и крѣпкую силу вѣры, и чувство любви 
и жалости для учительства словомъ и дѣломъ*!  (Изъ Рѣчи 
К. II. Побѣдоносцева, сказанной на юбилейныхъ торжествахъ 
900-лѣтія крещенія Руси). („Рук. для Сельск. Пастырей*).

Къ исторіи похищенія Чудотворной Казан
ской Иконы Богоматери и судебнаго про

цесса надъ похитителями.
(Отъ собств. корреспондента).

Въ ночь на 29 іюня 1904 г., какъ извѣстно, случилось со
бытіе, взволновавшее все русское общество,—Изъ собора Ка-
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занскаго женскаго монастыря похищены были икона Спаси- 
теля и явленная икона Казапской Божіей Матери. Послѣдняя 
составляла и историческую цѣнность и была всерусской свя
тыней.

Первоначальные розыски полиціи не дали указаній на 
лицъ, совершившихъ святотатство. Показаніями единственнаго 
свидѣтеля кражи, 69—лѣтняго сторожа монастырскаго Заха
рова, установлено было только, что кража была совершена въ 
2 часа(ночи и четырьмя грабителями, которые, пригрозивъ ему 
револьверомъ, скрутили руки, подвели къ подвалу и, стол
кнувъ туда, заперли дверь, Освобожденъ онъ оттуда былъ 
приблизительно черезъ часъ, послѣ того какъ случайно про
ходившая вблизи послушница Татьяна Кривошеева, услышавъ 
его крики о помощи и узнавъ его голосъ, созвала монастыр
скихъ рабочихъ.

Помимо полицейскихъ мѣръ г. полиційместеръ г. Каза
ни рѣшилъ путемъ печати обратиться къ казанскимъ жите
лямъ съ просьбой оказать ему помощь въ отысканіи иконы. 
І-го іюля его обращеніе было напечатано въ мѣстной газе
тѣ, а 2-го пришелъ смотритель ремесленнаго училища и за
явилъ полиціи, что въ мастерской у него недавно были сдѣ
ланы по заказу золотыхъ дѣлъ мастера Максимова щипцы— 
разжимъ, которые, по его предположенію, могли служить ору
діемъ взлома при совершеніи кражи.

Разысканный полиціей Максимовъ сначала отрицалъ 
фактъ заказа имъ щипцовъ въ ремесленномъ училищѣ, за
тѣмъ признался, что щипцы имъ были заканы по порученію 
Чайкина, своего давнишняго знакомаго и покупателя, но 
молчалъ объ этомъ, потому что ему пригрозили смертью, если 
онъ того выдастъ.

Самого Чайкина въ городѣ уже не было. Онъ былъ аре
стованъ па пароходѣ въ Нижнемъ вмѣстѣ съ своей сожитель
ницей Кучеровой. Кромѣ денегъ и своихъ вещей ничего при 
нихъ не было. Въ тоже время судебнымъ слѣдователемъ 



въ присутствіи прокурора окружнаго суда, произведенъ былъ 
въ теченіе четырехъ дней подробный обыскъ въ квартирѣ 
Чайкиныхъ, которымъ удалось обнаружить тамъ въ кухнѣ, 
на поду русской печи и въ другихъ мѣстахъ, вещи: куски 
пережжевной проволоки, 205 зеренъ жемчуга, перламутро
вое зерно, камешекъ розоваго цвѣта, обломокъ серебра 
съ двумя розочками, 26 обломковъ серебряныхъ украшевій 
съ камнями, кусочекъ золота, 72 золотыхъ обрѣзка отъ ризы, 
завернутые въ рукавъ какого-то платья, 63 серебряныхъ 
обрѣзка ризы и вѣпца, пластинка съ надписью ,Спасъ Не
рукотворенный", серебряный убрусъ, смятый въ комокъ и 
другіе подобные предметы; а при тщательномъ осмотрѣ од
ного, стоявшаго въ залѣ переддиваннаго стола было замѣче
но отверстіе, выдолбленное снизу въ колонкѣ стола и за
дѣланное дощечкой; по вскрытіи эгого отверстія, тамъ ока
зались завернутые въ семи бумагахъ: 6 нитокъ жемчуга, вѣ
сомъ болѣе 35 золотниковъ, 246 отдѣльныхъ жемчужинъ, 439 
разноцвѣтныхъ камней, нѣсколько серебряныхъ гаекъ и 
обломковъ украшеній и проволока; при этомъ на трехъ изъ 
бумагъ, въ которыя былъ завернутъ жемчугъ, были надписи 
чернилами о вѣсѣ и цѣнѣ жемчуга; въ чуланѣ задняго крыль
ца квартиры найдены еще три жемчужины и серебряная 
проволока; въ желѣзной печи 17 петель, 4 обгорѣлыхъ жем
чужины, кусочки слюды, 2 гвоздика и 2 проволоки, обгорѣ
лый газъ, загрѵнтовка съ позолотой и обгорѣлые куски ма
теріи; въ сѣняхъ,, въ котлѣ съ водой —серебряная гаечка и 
обломокъ украшенія съ двумя камешками; на дворѣ раско
лотый камешекъ и обрывки серебряныхъ нитокъ; наконецъ 
въ сараѣ, въ сору на поддонкѣ—камешки, мелкій жемчугъ, 
гаечки, обломки украшеній, проволочки и металлическая 
пластинка.

Кромѣ того, въ квартирѣ Чайкина были найдены пла
вильная лампа, роговые вѣсы и проектъ телеграммы слѣду
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ющаго содержанія: „Городъ Обоань, Долженская волость, 
Ананій Комовъ. Выѣзжай немедленно въ Казань. Федоръ*.

Изъ найденныхъ въ квартирѣ Чайкина вещей монахиня 
Варвара и послушница Евдокія Акинфіеза признали обрѣзки 
ризъ, жемчугъ, камни, обломки украшеній, серебряныя гаеч
ки и проволочки за предметы, снятые съ похищенныхъ иконъ 
Божіей Матери и Спасителя; кусочки же тесьмы, обгорѣлая 
матерія, бѣлый газъ, петелки, кусочки слюды и перегорѣлые 
гвоздики, по показанію монахини Варвары, также сходны съ 
принадлежностями похищенныхъ иконъ.

По доставленіи Чайкиныхъ въ Казавь 7 іюля, при 
осмотрѣ ихъ одежды и обуви, у нихъ оказалось болѣе 300 р. 
скрытыми въ разныхъ мѣстахъ платья. Здѣсь же, путемъ 
опроса Елена Шиллингъ, выяснено, что носившая фамилію 
Чайкиной—дочь Шиллингъ, и въ дѣйствительности мѣщан
ка Прасковья Константинова Кучерова, состоящая съ Чай
кинымъ въ незаконномъ сожительствѣ.

Спрошенная, какъ при дознаніи, гакъ и на слѣдствіи, 
проживавшая въ одной квартирѣ съ Кучеровой малолѣтняя 
дочь ея Евгенія показала: наканунѣ Петрова дня поздно ве
черомъ, Чайкинъ ушелъ изъ дома вмѣстѣ съ Ананіемъ Ко
мовымъ, цріѣхавшимъ за нѣсколько дней передъ тѣмъ въ 
Казань, при чемъ каждый изъ пахъ взялъ съ собой „шпае- 
ру“ (револьверъ); а послѣ того, проснувшись на разсвѣтѣ, 
она увидѣла, что Чайкинъ рубилъ „сѣкачемъ*  (большимъ 
ножемъ) икону Спасателя, а Комовъ топоромъ —икону Ка
занской Божіей Матери; разрубленныя иконы были положены 
въ желѣзную печь, постѣ чего бабушка (Елена Шиллингъ) 
зажгла иконы; отъ Чайкина она слышала, что передъ кра
жей изъ Казанскаго монастыря онъ и Комовъ сидѣли въ 
колокольнѣ и были пущены въ церковь сторожемъ, которо
му пообѣщали за эго сто рублей. За нѣсколько дней до кра
жи она ходила съ Комовымъ покупать куклу и встрѣтила 
на улицѣ старика, съ которымъ Комовъ поздоровался и ска-
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залъ затѣмъ ей, что это—сторожъ монастыря—Федоръ. Мак
симовъ не разъ бывалъ у Чайкина и, спустя нѣсколько дней 
послѣ кражи изъ монастыря, принесъ съ собою плавильную 
лампу. Она видѣла, какъ Чайкинъ и Комовъ рѣзали похи
щенныя ризы ножницами, а мать ее рѣзала жемчугъ; она 
сама взяла камешекъ съ иконы Казанской Божіей Матери и 
подарила своей поддругѣ Зоѣ, а отъ своей матери получила, 
съ той же иконы ленточку.

Послѣ того у названной подоуги Евгеніи Кучеровой, 
Зои Комольцевой, дѣйствительно былъ отобранъ камешекъ, 
а ленточку отдала сама Евгенія во время обыска околоточ
ному надзирателю Дубинину.

При задержаніи 8 іюля 1904 г. въ селѣ Долженковѣ, 
Обояновскаго уѣзда, крестьянина названнаго села, Ананія 
Тарасова Комова, у него оказался револьверъ и золотой ме
дальонъ съ 9-ю жемчужинами, про который Комовъ перво
начально сказалъ приставу 4-го стана Обоянскаго уѣзда Хло- 
пову, что купилъ его съ крестикомъ въ гор. Маріуполѣ за 
5 р.; передъ задержаніемъ Ананій Комовъ, какъ впослѣдст
віи выяснилось, передалъ портмонэ съ деньгами крестьянину 
Федоту Комову, который въ свою очередь передалъ его женѣ 
Ананія Комова, а та отдала на сохраненіе родной сестрѣ 
Комова. Ульянѣ Умѣренковой; отъ послѣдней было отобрано 
приставомъ Клоповымъ 540 р.

По предъявленіи ленточки, представленной Евгеніей 
Кучеровой, медальона, отобраннаго у Комова и камешка, по
лученнаго отъ Зоя Комольцевой, монахинѣ Варварѣ, послѣд
няя признала всѣ эти предметы за снятые съ похищенной 
иконы Божіей Матери.

При осмотрѣ корридора, ведущаго въ подвалъ, гдѣ ока
зался сторожъ Захаровъ во время обнаруженія кражи, было 
установлено, что свободное пространство между правой отъ 
входа стѣной корридора и спускомъ въ него было уже 9-ти 
вершковъ, а пространство между поверхностью площадки и
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ступеньками лѣстницы корридора пе превышало 8-мя верш
ковъ, въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ уменьшалось до 2-хъ вер
шковъ; въ виду этого при показанномъ Захаровымъ во вре
мя осмотра примѣрномъ паденіи въ этомъ мѣстѣ онъ не 
могъ избѣгнуть слѣдовъ отъ краснаго кирпича на платьѣ, 
тогда какъ, по показанію свидѣтелей Давыдова и другихъ, 
видѣвшихъ Захарова во время выхода его изъ подвала въ 
ночь преступленія, одежда его была въ полномъ порядкѣ и 
не испачкана.

При судебно-медицинскомъ освидѣтельствованіи Заха
рова 30 іюня, у него знаковъ Василія и поврежденій пе най
дено. По показанію же послушницы Маріи Марковой въ 
ночь кражи Захаровъ, встрѣтивъ ее на монастырскомъ дво
рѣ, спросилъ, выйдетъ ли опа опять па дворъ; гакихъ воп
росовъ онъ ей ранѣе не задавалъ никогда.

По предъявленіи Захарова Евгеніи Кучеровой, послѣдняя 
признала въ немъ того старика, кот рый здоровался на ули
цѣ съ Комовымъ, передъ кражей изъ монастыря.

Въ виду такихъ данныхъ къ слѣдствію были привле
чены и допрошены въ качествѣ обвиняемыхъ слѣдующія лица: 
Чайкинъ, онъ же Сорокинъ, Комовъ, Максимовъ, Захаровъ, 
Кучерова и Елена Шиллингъ. Изъ пвхъ первымъ четыремъ 
предъявлено обвиненіе въ похищеніи святыхъ иконъ и де
негъ изъ Казанскаго мопастыря посредствомъ взлома, а двумъ 
послѣднимъ—Кучеровой и Шиллингъ предъявлено обвиненіе 
въ укрывательствѣ означеннаго преступленія. Поименованныя 
лица, не признавая себя виновными, дали такія объясненія: 
первый — Чайкинъ при первоначальномъ допросѣ показалъ, 
что онъ кражи изъ Казанскаго монастыря не совершалъ, 
найденные же въ его квартирѣ обрѣзки ризъ видитъ въ пер
вый разъ и, какъ они къ нему попали, онъ не знаетъ. При 
дальнѣйшихъ допросахъ Чайкинъ, открывши свое званіе и 
оказавшійся въ дѣйствительности крестьяниномъ Варфоломе- 
емъ Андреевымъ Стоянъ, объяснилъ, что вечеромъ 28 іюня 



онъ былъ дома, лагъ спать часовъ 8—9 и ночью никуда не 
ходилъ; на второй или третій день послѣ ІІетрова дни онъ 
купилъ за 750 руб. у Максимова, пришедшаго къ нему на 
квартиру, двѣ ризы съ иконъ Спасители и Казанской Божіей 
Матери, зная, что онѣ похищены въ Казанскомъ монастырѣ; 
ризы были куплены изрѣзанными и онъ скрылъ ихъ въ вечи, 
а камни и жемчугъ онъ спряталъ въ ножку стола; съ Мак
симовымъ онъ познакомился зимой 1903 г. и, спустя нѣко
торое время, сталъ покупать у него завѣдомо краденые кам- 
пи. Клещей онъ пе заказывалъ и Максимовъ ихъ ему не 
передавалъ; найденную въ его квартирѣ плавильную лампу 
онъ взялъ у Максимова послѣ ІІетрова дня для плавки ме
талла, остальной же обломокъ, три долота, ножницы и три 
фефки принадлежатъ е а у, Стоя ну, одна изъ послѣднихъ взята 
имъ у Максимова, и онъ ихъ зарылъ въ оврагѣ потому, что 
такъ нужно было; ленточка, представленная Евгеніей Куче
ровой, была получена имъ отъ Максимова вмѣстѣ съ нѣс
колькими медальонами въ день покупки ризъ. Съ Ананіемъ 
Комовымъ онъ знакомъ давно; вызывалъ его телеграммой, 
проектъ которой писалъ Максимовъ, въ Казань передъ Пет
ровымъ днемъ для совершенія кражъ во время встрѣчи икопы 
Смоленской Божіей Матери; Комовъ вскорѣ послѣ того прі
ѣхалъ и поселился у него; въ день отъѣзда Комова изъ Ка
зани онъ, Стояпъ, подарилъ ему медальонъ, снятый съ по. 
хищенной изъ монастыря иконы Божіей Матери. Второй— 
Комовъ, при первомъ допросѣ, объяснилъ, что въ Казань 
пріѣхалъ 39-го іюня, въ 7 часовъ вечера, искать мѣста по
вара; предполагалъ ночевать у своей знакомой по Бахмут- 
ской тюрьмѣ, Прасковьи Чайкиной, но не могъ отыскать ея 
квартиры; переночевавъ подъ открытымъ небомъ, утромъ 1-го 
іюля пришелъ къ Чайкиной и, спустя 2 часа послѣ того, 
уѣхалъ изъ Казани, Чайкина же или Стояна совсѣмъ не 
знаетъ. При слѣдующихъ допросахъ Комовъ измѣнилъ свое 
показаніе, объяснивъ, что со Стояномъ онъ знакомъ около
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года; Стойнъ зналъ, что онъ, Комовъ, занимается кражами, 
почему и пригласилъ его пріѣхать въ Казань ко дню встрѣчи 
иконы Смоленской Божіей Матери; пріѣхалъ онъ въ Казань 
дня за два-три до встрѣчи иконы и остановился у Стояна, 
жившаго подъ фамиліей Чайкина; уѣхалъ изъ Казани 1 іюля; 
медальонъ, отобранный у него при задержаніи, подарилъ ему 
Чайкинъ въ день отъѣзда; въ ночь на 29 іюня никуда изъ 
квартиры Чайкина не выходилъ. Третій—Максимовъ, под
тверждая свое показаніе, данное въ качествѣ свидѣтеля, до. 
бавилъ слѣдующее: ссадина на лбу у него образовалась 4 
іюля при паденіи со скамейки въ дежурной полицейскаго уп
равленія; телеграмму Комову онъ писалъ 22 іюпя по прось
бѣ Чайкина; послѣ кражи изъ монастыря Чайкинъ, на его 
вопросъ о судьбѣ иконъ, сказалъ: ,Я порубилъ, побросалъ 
въ печку, мать заставилъ сжечь; она сожгла и плакала, ма
маша у насъ плаксивая*;  тогда же онъ, Максимовъ, по прось
бѣ Чайкина, показалъ ему, какъ расплавляется золото и 
получилъ отъ него для продажи жемчугъ.

Кучерова —объяснила, что наканунѣ Петрова дня Чайкиъ 
ушелъ изъ дому одинъ часовъ въ 6 вечера, вернулся же домой въ 
часъ или два ночи; принесъ ли что съ собою—не видала,замѣти
ла только, что пиджакъ на немъ былъ накинутъ на плечи; утромъ 
же слѣдующаго дня, проходя черезъ кухню, увидѣла, что Чай
кинъ въ заднемъ корридорѣ сѣней беретъ щепы, а замѣтивъ ее, 
крикнулъ: „Дьяволъ тебя носитъ; иди, чего шляешься"; щепы 
Чайкинъ положилъ въ желѣзную печь, а затѣмъ вытолкалъ 
ее, Кучерову, изъ кухни, говоря: „Иди, иди, что тебя черти 
рано носятъ"; послѣ Петрова дня, но до отъѣзда ея съ Чай
кинымъ изъ Казани, ювелиръ Максимовъ приходилъ раза два; 
первый разъ Чайкинъ по приходѣ Максимова зачѣмъ-то 
бралъ у нея мелкіе развѣсы въ гостиную, а во второй разъ 
Чайкинъ оставилъ Максимова обѣдать и за столомъ на воп
росъ объ иконѣ сказалъ: „Я жегъ, а мамаша плакала".



Шиллингъ при первомъ допросѣ объяснила, что дочь ея, 
Прасковья Кучерова, болѣе года, какъ бросила мужа и жи
ветъ сь Чайкинымъ, который, какъ она думаетъ, занимается 
кражами и могъ совершить кражу иконъ изъ Казанскаго 
монастыря; при этомъ Шиллингъ представила одну нитку 
крупнаго жемчуга съ подвѣскомъ въ родѣ сердечка, объяснивъ, 
что получила ее отъ дочери; на другомъ допросѣ, послѣ на
хожденія ризъ въ квартирѣ Чайкина, Шиллингъ объяснила 
что иконы были сожжены Чайкинымъ утромъ въ Петровъ 
день, когда онъ вернулся домой вмѣстѣ съ Комовымъ; Чай
кинъ сначала раскололъ, потомъ сжегъ иконы. Впослѣдствіи 
Шиллингъ показала, что въ ночь кражи изъ Казанскаго мо
настыря Чайкинъ пришелъ домой одинъ; вскорѣ по его при
ходѣ она на заднемъ крыльцѣ увидѣла Чайкина и Ананія 
Комова и слышала такой стукъ, какой бываетъ, когда колютъ 
дерево, а затѣмъ видѣла, какъ Чайкинъ положилъ нѣсколько 
небольшихъ расколковъ въ желѣзную печь и зажегъ ихъ; най
денныя у ней при обыскѣ зашитыми въ ея одеждѣ деньги 
болѣе 40о р. принадлежатъ ей; пряталъ ли что-лвбо Чай
кинъ въ печь или колонку стола, она не зпаетъ.

На основаніи вышеизложеннаго крестьяне села Жереб
ца, Жеребцовской волости, Александровскаго уѣзда, Екате
ринославской губерніи, Варѳоломей Андреевъ Стоянт, 28 
лѣтъ, и села Долженкова, той же волости, Обоянскаго уѣзда, 
Курской губерніи, Ананій Тарасовъ Комовъ, 30 лѣтъ, мѣща
нинъ г. Казани Федоръ Захаровъ, 69 лѣтъ, заиасный млад
шій унтеръ-офицеръ изъ казанскихъ цеховыхъ Николай Се
меновъ Максимовъ, 37 лѣтъ, и мѣщанки: города Маріуполя, 
Екатеринославской губерніи. Прасковья Константинова Ку
черова, 25 лѣтъ и города Нагайска, Таврической губерніи, 
Елена Иванова Шиллингъ, 49 лѣтъ, обвиняются: первые чет
веро въ томъ, что по предварительному между собою согла
шенію и имѣя при себѣ оружіе, коимъ могли причинить 
смерть или увѣчье, въ ночь па 29 іюня 1904 г. въ г. Ка-
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зани, изъ запертаго собора въ честь явленія Казанской Бо
жіей Матери тайно похители: а) святыя иконы Казанской 
Божіей Матери и Спасителя въ драгоцѣнныхъ ризахъ и б) 
изъ свѣчныхъ шкафовъ слишкомъ 300 р., незаписанныхъ въ 
церковныя книги, денегъ, причемъ для совершенія означен
ныхъ похищеній сломали замокъ у запятыхъ дверей собора, 
при помощи коего двери были заперты, и вытянули язычки 
у замковъ, на которые были заперты ящики свѣчныхъ шка
фовъ; остальные же въ томъ, что, не принимая никакого 
участія въ самомъ содѣяніи совершенныхъ вышеуказанными 
лицами описанныхъ преступленій, уже послѣ ихъ соверше
нія принимали мѣры къ сокрытію похищеннаго, зная обсто
ятельства, при которыхъ похищенія были учинены.

Съ пятницы 27 ноября началось разбирательство дѣла 
въ Казанскомъ окружномъ судѣ. Желающихъ присутствовать 
на немъ было такъ много, что постороннихъ допускали 
только по особымъ билетамъ Кромѣ того около зданія су
да толпилось съ утра до вечера множество парода, ловив
шаго отрывочныя свѣдѣнія изъ устъ изрѣдка выходившихъ 
очевидцевъ судебнаго разбирательства. Газеты мѣстныя по
мѣщали ежедневно подробные, стенографически записанные, 
отчеты засѣданій. Бредъ судомъ присяжныхъ прошелъ длин- 
пный рядъ свидѣтелей. Снова воспроизведена была въ мело
чахъ картина похищенія и сопутствующихъ ей обстоятель
ствъ, какъ выяснена была сна при слѣдствіи свидѣтель
скими показаніями. Для большей наглядности судъ произ
водилъ осмотръ мѣста кражи, пр (чемъ воспроизводилась кар
тина взлома и сторожъ показывалъ, какъ его сбросили въ 
подвалъ. Все больше возникала увѣренность у всѣхъ въ при
частности къ кражѣ обвиняемыхъ. Защитники вь послѣднемъ 
словѣ просили снисхожденія, отрицая, впрочемъ, виновность 
въ похищеніи женщинъ и сторожа Захарова и сомнѣваясь 
въ непосредственномъ участіи въ кражѣ Чайкина, Комова и 
Максимова.. Но но мѣрѣ того, какъ распутывался постепен-
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но клубокъ уликъ и свидѣтельскихъ показаній, все яснѣе 
становился предъ общимъ сознаніемъ вопросъ; гдѣ же явлен
ная икона? Виновные, если они и найдены, не сознаются въ 
своемъ преступленіи, найдены драгоцѣнности, повидимому 
снятыя съ иконы, но гдѣ же иконы? Неужели такіе ловкіе 
и опытные воры, зная цѣнность изображеній, рѣшили унич
тожить ихъ?

Обращаясь къ Чайкину, предсѣдатель суда напоминаетъ 
ему, что, когда его допрашивалъ раньше полиціймейстеръ о 
судьбѣ чудотворной иконы, то онъ обѣщалъ сказать объ этомъ 
предсѣдателю суда. Онъ отвѣчаетъ/что нещомнитъ этого, что 
онъ тогда былъ взволнованъ, что не знаетъ, гдѣ икона.

Во вторникъ 30 ноября, въ 12 час. дня, предсѣдатель
С. В. Дьяченко началъ говорить свое резюме.

„Процессъ конченъ,говоритъ онъ.—Глубокая народная 
тайна осталась въ рукахъ подсудимаго. Скоро мы покинемъ 
залъ: насъ ждутъ и спросятъ, гдѣ явленный чудотворный пер
вообразъ Богоматери, Заступницы усердной рода христіан
скаго, и мы, понуривъ низко головы и безнадежно разведя 
руками, не съумѣемъ отвѣтить на вопросъ.“

Рѣчь предсѣдателя закончена.
Присяжные удалились въ совѣщательную комнату. Пуб

лика въ ожиданіи.
Подсудимые выглядятъ мрачно, даже Чайкинъ во время 

процесса бравировавшій своимъ положеніемъ, —присмирѣлъ. 
Видъ его угрюмый. Повидимому, волнуется. Предсѣдатель
ствующій разрѣшаетъ Руфимскому, священнику Воскресен
ской церкви, посѣтить Чайкина до объявленія приговора.

Быть можетъ, священнику, какъ духовному пастырю, 
онъ откроетъ неразгаданную тайну о святой иконѣ.

Кто воровалъ? гдѣ иконы?
Чайкинъ однако не сознается и священнику.
— „Я не кралъ иконъ, говоритъ онъ, и не знаю, гдѣ 

онѣ и что съ ними“.
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Говоритъ также, что и всѣ лица, сидящія вмѣстѣ съ 

нимъ на скамьѣ подсудимыхъ, въ похищеніи иконъ не виновны
Повидимому, сознанія отъ него добиться нельзя.
Послѣ трехчасового совѣщанія присяжные выносятъ 

свой приговоръ:
Варѳоломей Стоявъ (онъ же Чайкинъ) и Комовъ при

знаны виновными въ совершеніи безъ оружія святотатствен
ной кражи иконъ Богоматери и Спасителя изъ запертаго 
собора со взломомъ по"предварительному соглашенію о дра
гоцѣнныхъ ризахъ стоимостью въ 100,000 рублей. Комову дано 
снисхожденіе, Максимовъ обвиненъ въ укрывательствѣ свя
тотатства безъ знанія обстоятельствъ дЬда, Кучерова и Шил
лингъ признаны виновныыи"въ недонесеніи, а сторожъ За
харовъ оправданъ.

Вслѣдствіе обвинительнаго рѣшенія присяжныхъ Чай
кинъ'(Стоя нъ) присужденъ къ 12 годамъ каторжныхъ работъ, 
Комовъ къ 10 годамъ, Максимовъ на два года 8 мѣсяцевъ 
въ заключенію въ арестантскихъ отдѣленіяхъ, Кучерова и 
Шиллингъ на 5 мѣсяцевъ въ тюрьму.

Л/. В.

Школьныя замѣтки.
(Сознательное, правильное и выразительное чтеніе).

Каждый учащій начальной школы долженъ сознаться, 
что пріученіе дѣтей въ сознательному, правильному и выра
зительному чтенію есть дѣло весьма трудное. И едва-ли кто 
изъ учащихъ повѣритъ, что достигнуть такого чтенія воз
можно въ двѣ-три недѣли. На самомъ же дѣлѣ есть такой 
способъ, который и предлагается для испытанія и пользованія.

Каждое слово одновременно произносится и сознательно, 
и правильно и выразительно. Солнател&но. Требуйте, чтобы, 
читающій произносилъ вслухъ каждое слова только тогда,
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ногда разберетъ его иро себя и пойметъ. Пусть на первыхъ 
порахъ это будетъ медленно, но сознательно.

Правильно. Требуйте, чтобы читающій сказалъ каждое 
слово и правильно. Слова произносятся не такъ, какъ изо
бражаются, а какъ употребляются при разговорахъ: того — 
таво, овесъ—авесъ, синяго—синева, стараться— старатца, 
садъ—сатъ и т. п.

Выразительно. Требуйте, чтобы читающій, собираясь 
сказать слово сознательно и правильно, посмотрѣлъ на знакъ 
препинанія (если онъ есть) и сказалъ слово выразительно. 
При этомъ руководятся слѣдующими правилами.

1. Если за словомъ нѣтъ знака препинанія, то слогъ, 
находящійся въ этомъ словѣ подъ удареніемъ, нѣсколько 
затягивается, напр., вѣ-теръ, доро-га ску-ка.

2. Если за словомъ стоитъ запятая, то слогъ, находя
щійся подъ удареніемъ, произносится усиленно, а окончаніе— 
тихо и скоро, напр., вечеръ, утро, столъ, картина.

На первыхъ порахъ такъ же произносятся слова и пе
редъ знаками вопросительнымъ и восклицательнымъ.

3. Если за словомъ стоитъ точка, то оно произносится 
съ пониженіемъ голоса и дѣлается остановка.

На первыхъ порахъ то же дѣлается и предъ двоеточіемъ 
и точкой съ запятой.

Эги правила, яри всей ихъ несложности, въ практиче
скомъ отношеніи имѣютъ большое значеніе. Правила легко 
усваиваются и легко примѣняются.

Мнѣ могутъ замѣтить: пользуясь этими правилами, дѣ
ти будутъ обращать вниманіе не на смыслъ читаемаго, а на 
знаки, и привыкнуть къ механическому чтенію. Не слѣдуетъ 
опасаться этого: правильное и выразительное чтеніе, пріобрѣ
тенное практическимъ путемъ, не только не мѣшаетъ уче
нику понимать читаемое, но еще болѣе способствуетъ пони
мать читаемое. Нѣмъ лучше что-нибудь прочитано, тѣмъ оно 
доступнѣе для ума и сердца слушателя, а вѣдь ученикъ —
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читатель есть вмѣстѣ и свой слушатель. При чтеніи собщает- 
ся и слѣдующее:

1. Предлоги съ существительными и прилагательными про
износятся въ одинъ пріемъ, напр , въ домѣ, подъ берегомъ, 
за темными лѣсами, въ глухой деревушкѣ и т. п.

2. Въ одинъ пріемъ произносятся: и роща, и слушаетъ, 
какъ-то, взялъ-ли, встань-же, слушалъ-бы и т. п.

Отъ души совѣтую сотрудникамъ по школѣ воспользо
ваться предлагаемымъ способомъ.

Увѣренъ, что ваши ученики чрезъ двѣ-три недѣли по 
чтенію будутъ на добромъ пути.

Учитель-діаконъ Д, Виноградовъ.

С. Чикаревка Борисоглѣбскаго уѣзда.

Къ учащимъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ.

Безъ сомнѣнія, каждый изъ учащѳхъ глубоко убѣжденъ 
въ томъ, что школьное обученіе имѣетъ большое значеніе въ 
жизни; поэтому доводы въ пользу этой истины излишни. Та
кое великое дѣло, какъ обученіе, желательно, конечно, всѣмъ 
видѣть на должной высотѣ; достиженіе же послѣдней обусло
вливается, главнымъ образомъ, стараніемъ самихъ учащихъ, 
съ интересомъ и любовью относящихся къ призванному слу
женію.

Но, независимо отъ учащихъ существуютъ обстоятель
ства, которыя въ большей или меньшей степени препятству
ютъ успѣшному обученію, а иногда обусловливаютъ собой и 
полную неудовлетворительность дѣла. Сюда нужно отнести 
между прочимъ неодинаковость бытовыхъ условій, въ кото
рыхъ существуетъ школа и учитель; и этимъ, напр. можно 
объясаигь особенно замѣтное различіе между сельскими и 
городскими школами.
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Успѣхъ въ послѣднихъ (городскихъ школахъ) зависитъ 
въ значительной мѣрѣ отъ усерднаго отношенія къ школѣ 
самихъ жителей, заинтересованныхъ въ обученіи своихъ дѣ- 
дѣтей и потому понукающихъ ихъ къ исправному посѣщенію 
школы и къ выучиванію задаваемыхъ на домъ уроковъ.

Совсѣмъ не то отношеніе къ школѣ сельскихъ жителей. 
Одни изъ нихъ удовлетворяются только тѣмъ, чтобы дѣти 
ихъ мало-мальски умѣли бы читать и писать, потому что, 
какъ говорятъ родители, „имъ уже пе до далекаго"; другіе 
посылаютъ своихъ дѣтей въ школу даже безъ всякаго инте
реса къ обученію, чтобы только они не мѣшали имъ дома 
не надоѣдали бы имъ своими шалостями; иные и рады бы, 
какъ говорятъ они, „довести ихъ до дѣла", т. е. чтобы они 
кончили курсъ съ выдержаніемъ экзамена, да приходится 
отрывать ихъ отъ занятій, потому что нерѣдко появляется 
въ нихъ нужда, какъ въ рабочей силѣ пли какъ въ домосѣ
дахъ. Многія изъ дѣтей не дотягиваютъ до конца учебнаго 
года по причинѣ весеннихъ работъ, а также нежеланія дер
жать экзаменъ, такъ какъ не видятъ въ этомъ никакой не
обходимости, а тѣмъ болѣе пользы.

Далѣе, отсталость сельскихъ школъ объясняется слиш
комъ уже малымъ учебнымъ временемъ, вслѣдствіе осеннихъ 
и весеннихъ работъ сокращающимся на цѣлые два съ по
ловиной—три мѣсяца, въ сравненіи со временемъ въ город
скихъ школахъ.

Въ послѣднихъ учебный годъ продолжается съ 20 ав
густа до 20 мая, тогда какъ въ большинствѣ первыхъ ученье 
начинается съ октября, предъ которымъ пріемка идетъ пол
торы—двѣ недѣли, и уже до Страстной недѣли всѣ почти 
бросаютъ ходить. Сюда же нужно отнести и продолжитель
ный (полгодовой) лѣтній отдыхъ, во время котораго дѣти 
совсѣмъ почти забываютъ пройденное за годъ, и даже чтеніе 
ихз вь нічкѣ уіплхгл гці огиладгст .замѣтно хуже 
чѣмь въ концѣ прошлаго.
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Вотъ при такихъ то неблагопріятныхъ обстоятельст
вахъ въ большинствѣ сельскихъ школъ и приходится вести 
учебное дѣло, которое часто и страдаетъ отъ этого при всемъ 
усердіи учащихъ. При такихъ условіяхъ даже то, что до
стигается въ школахъ и то является значительнымъ и хоро
шимъ успѣхомъ. А между тѣмъ въ глазахъ постороннихъ 
неуспѣхъ школьнаго дѣла часто объясняется или неспособ
ностью учителей или ихъ нерадѣніемъ. Сознавать это сіиш- 
комъ больно.

Вѣдь трудно, въ самомъ дѣлѣ, предположить, чтобы уча
щіе, люди взрослые и часто съ образованіемъ не ниже сред
няго, люди, проникнутые сознаніемъ важности возложенной 
на нихъ общественной обязанности, а тѣмъ болѣе такія поч
тенныя, пожилыя лица, какъ священники и діаконы, могли 
легкомысленно относиться къ школьному дѣлу.

Такое ложное положеніе дѣла заставляетъ нравственно 
страдать учащаго, вызывая въ немъ угнетенное состояніе духа, 
способное ослабить его любовь къ дѣлу и энергію, а это 
служитъ причиною еще большаго упадка въ обученіи.

А между тѣмъ приходится сознавать, что дѣло будетъ 
страдать и страдать до тѣхъ поръ, пока неблагопріятныя 
обстоятельства устранятся уже сами собой, т. е. когда про
стой народъ придетъ къ сознанію необходимости обученія, 
или когда введется всеобщее, обязательное обученіе.

Но этого „пока*  придется долго ждать, а многіе врядъ 
ли его дождутся. Слѣдовательно, необходимо самимъ же уча
щимъ забраговременно, не дожидаясь „пока", подумать и 
обсудить вопросъ о томъ, какъ устранить хотя отчасти указан
ное неблагопріятное въ школьномъ какъ дѣлѣ обстоятельство и 
вообще обезпечить успѣхъ того дѣла, которому отдаются ча
сто всѣ силы. Мнѣ думается, что въ виду общаго интереса дѣла 
нужно воспользоваться, какъ лучшимъ средствомъ для обмѣна 
мыслей о всЬхь пенормальносгяхь и нуждахъ школьнаго 
дЬла, печатнымъ словомъ, хотя бы на страницахъ нашихъ
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же „Епархіальныхъ Вѣдомостей', надѣясь, что Редакторъ ихъ 
сочувственно отнесется къ такому общеполезному начина
нію и саблаговолитъ открыть для этого свободныя страницы 
въ редактируемомъ имъ отдѣлѣ „Епархіальныхъ Вѣдомостей'.

Одинъ ивъ учащихъ.

Вниманію духовенства.
Церковно приходскія шкоты, ихъ существованіе, раз

витіе, усовершенствованіе находятся въ веденіи духовенства. 
Весьма многія изъ этихъ школъ находятся въ крайне —бѣд
номъ состояніи и требуютъ существенной матеріальной под
держки. Матеріальная поддержка, независимость, обезпечен- 
пносдь —это первое условіе жизненности и плодотворности 
пашей церковно-приходской школы. Матеріальныя средства 
обусловливаютъ и возможность имѣть хорошо-образованвыхъ и 
способныхъ учителей, хорошо-устроенныя зданія школъ, до
статочный зааасъ необходимыхъ книгъ учебныхъ, педагоги
ческихъ пособій и принадлежностей, хорошей ученической и 
народной библіотеки при школѣ. А между тѣмъ средствъ у 
духовенства на все это весьма мало, а само оно своими сред
ствами, при своей скудной обезпеченности, не можетъ со
держать ихъ. Гдѣ же взять ихъ? Какъ устранить коренной 
недостатокъ необезпеченности нашей церковной школы? Одинъ 
изъ способовъ помочь нуждѣ церковной школы состоитъ, ме
жду прочимъ, въ тарелочномъ сборѣ въ праздникъ Введенія 
Пресвятой Богородицы въ пользу церковно-приходскмхъ 
школъ.

На этотъ сборъ нашему духовенству слѣдуетъ обратить 
особенное вниманіе и приложить все зависящее отъ него 
стараніе, чтобы онъ не отличался скудостью жертвы. Я гово
рю объ этомъ потому, что не разъ видѣлъ таблицы сборовъ
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по церквамъ въ пользу церковныхъ школъ у о.о. благочин
ныхъ, и эти таблицы показывали цифры весьма ничтожныя, 
говорившія о томъ, что духовенство не обращаетъ вниманія 
на такой важный источникъ воспособлевія церковной школѣ, 
какъ Введенскій сборъ. Осенью у нашихъ крестьянъ средствъ 
имѣется больше, чемъ въ другое время. Въ это время онъ, 
естественно, и больше и охотнѣе жертвуетъ.

Думается, что перенесеніе названнаго сбора съ праздника 
Вознесенія на Введеніе имѣетъ это съ виду—съ одной стороны. 
Съ другой—воспоминаніе воспитанія и образованія Пресвятой 
Дѣвы при храмѣ и мысль воспитанія и образованія современ
ныхъ дѣтей при церковной школѣ, естественно, должны возбу 
дить въ сердцѣ молящагося народа благоговѣйное умиленіе и го 
товностьжертвоватьна церковную школу отъсвоихъ трудовъ, отъ 
сердца, отъ души. Скажите народу на всенощной и литургіи 
теплое и живое пастырски—любвеобильное слово въ празд
никъ Введенія Пресвятой Богородицы о церковной школѣ, 
укажите ея главную идею, освятите ее благоговѣйною памятью 
праздничнаго событія, призовите братскую любовь народа къ 
святому дѣлу созиданія и укрѣпленія церковной школы, и на
родъ послушаетъ васъ, охотно дастъ свою посильную, въ ма
ломъ—многую лепту на церковно-школьное дѣло. Ласковой, 
братской, дружеской бесѣдой въ храмѣ съ народомъ еще за 
недѣлю впередъ предупредите его о вашемъ Введенскомъ сбо
рѣ на церковныя школы. Сердечное спасибо получите вы 
и отъ народа за ваше любезное предупрежденіе, и самый 
сборъ у васъ, несомнѣнно, отъ этого будетъ увеличеннѣе.

Несомнѣнно, въ приходахъ существуютъ церковно-при
ходскія попечительства, общества трезвости, миссіонерскіе 
союзы. Духовенству, естественно, обратиться къ нимъ за со
дѣйствіемъ въ сборѣ на церковныя школы, просить объ орга- 
низованіи даже подписки по особымъ листамъ по этому 
случаю. Вообще необходимо духовенству обратиться со вся
ческою дружескою просьбой ко всѣмъ тѣмъ лицамъ въ при



ходѣ, которыя могутъ и способны дѣлу сбора па церковныя 
школы оказать плодотворное сочувствіе и содѣйствіе.

Какъ извѣстно, въ недазиее время наши либеральныя 
газеты нашумѣли много самыхъ нелестныхъ отзывовъ о цер
ковной школѣ. Естественно, они много содѣйствовали охла
жденію сбожества къ церковной школѣ, часто незаслуженному 
и обидному. Онѣ организовали даже особые фонды на народ
ное образованіе въ Москвѣ и Петербургѣ и стараются при
влечь общество къ пожертвованіямъ въ эти фонды. Неуспѣхи 
настоящей войны онѣ объясняютъ темнотой и необразован
ностью нашего народа и войскъ нашихъ, шумятъ о необ
ходимости всеобщаго образованія и взываютъ къ обществу о 
пожертвованіяхъ. Онѣ толкуютъ объ изъятіи изъ рукъ ду
ховенства вѣдѣнія церковныхъ школъ.

Само собой попятно и не для кого пе секретъ, какое 
нужно имъ народное образованіе и для чего нужно оно.

Вовсе это не грозно для духовенства нашего. ІІо пусть 
и пе спитъ и не дремлетъ оно. Пусть въ мирной тишинѣ 
святаго труда оно энергично ведетъ свіе просвѣтительное 
дѣло. Пусть своимъ трудомъ кропотливымъ, своимъ примѣ
ромъ, своими дружескими бесѣдами, своимъ теплымъ сердеч
нымъ словомъ и отношеніемъ оно убѣждаетъ и народъ и 
общество въ необходимости и плодотворности святого дѣла 
церковной школы и къ необходимымъ на нее пожертвованіямъ.

„Сѣйте разумное, доброе — сѣйте—
Спасибо сердечное скажетъ народъ."

С. Н. Р.

Военныя замѣтки.
Положеніе воюющихъ армій па р. ПІахэ до сихъ поръ 

остается почти безъ перемѣнъ. Ни та, ни другая сторона не 
рѣшаются перейіи въ наступленіе. Объясняется это тѣмъ, что 
и русскіе и японцы до послѣдней возможности укрѣпили свои
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йовиціи, такъ что военныя операціи на р. Шахэ получили 
характеръ крѣпостной войны. Вести наступленіе противъ та
кихъ укрѣпленныхъ позицій возможно только съ весьма боль
шими потерями.

Понятно, что при такомъ положеніи противниковъ воен
имя дѣйствія сводятся лишь къ артиллерійской перестрѣлкѣ, 
охотничьимъ развѣдкамъ, напоминающимъ ночныя вылазки 
изъ осажденной крѣпости, и незначительнымъ стычкамъ.

Между тѣмъ наступившіе холода и недостатокъ топлива 
даютъ себя знать. Войска расположились въ землянкахъ, об
ложенныхъ для теплоты внутри гаоляномъ. Теплая одежда 
еще подвозится и солдаты временно одѣты въ китайскіе ва
точные халаты. Чувствуется недостатокъ и въ обуви. По 
мнѣнію спеціалистовъ для манчжурскаго климата, гдѣ суро
вые холода смѣняются часто оттепелями, необходимы валенки 
бродни, выше колѣнъ, и обшитыя кожей. Такихъ валенокъ 
въ арміи нѣтъ. Сдѣланныя спѣшно и въ недавнее время за
казы едва-ли могутъ быть исполнены во время.

И не мудрено, потребовалось сразу до полмилліона паръ 
сапогъ и валенокъ. Сдѣланы запросы въ разныхъ мѣстахъ 
Россіи и оказывается—вся Россія не въ состояніи выполнить 
огромнаго и столь спѣшнаго заказа. Цѣны почти сразу удвои
лись; такой важный центръ, какъ Нижній, не можетъ пред
ложить болѣе 5000 паръ, да и то не раньше февраля буду
щаго года.

Запасы теплой обуви, несомнѣнно, есть. Въ такой ог
ромной странѣ, съ холоднымъ климатомъ, требующимъ теп
лой зимней обуви, какъ не найти нѣсколькихъ сотенъ ты
сячъ паръ хорошихъ валенокъ домашней работы и изъ чи
стой шерсти. Еслч-бы представить снаряженіе солдата теп
лой обувью и полушубкомъ домашнимъ, то каждый изъ своей 
деревни вышелъ бы готовымъ ко всякимъ морозамъ, потому 
что каждый деревенскій парень зимою носитъ валенки и по
лушубокъ. Многіе родные съ радостью переслали бы своимъ 
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воинамъ, заброшеннымъ въ далекую манчкууію, и валенки 
и полушубки, если бы знали, какъ это сдѣлать и не боялись 
дороговизны пересылки. Наконецъ, если бы заказы были сдѣ
ланы помимо подрядчиковъ черезъ земства самимъ кусторямъ 
шерстобитамъ, то и дешево, и скоро, и по совѣсти для род
ныхъ людей и для родного дѣла они исполнили бы и огром
ный и спѣшный заказъ.

Сейчасъ же по газетнымъ свѣдѣніямъ, идетъ жадная 
стачка хищниковъ разныхъ мастей, „мастеровъ", торговцевъ, 
закупщиковъ, и другихъ лицъ, скупающихъ всюду рыночный 
товаръ, спѣшно требуемый теперь на войну, съ цѣлью под
нять на него цѣны и путемъ обмана нажить себѣ капиталы. 
Люди »ти забываютъ, что они наживаютъ состоянія путемъ 
неимовѣрныхъ страданій солдата. Они пользуются нашей не
подготовленностью къ войнѣ и спѣшностью, съ какою дѣла
ются заказы и ведутся работы. Но русской пословицѣ: „го
товь телѣгу зимою, а сани лѣтомъ" теперь нужно бы думать 
о легкой прочной и непромокаемой обуви и непромокаемыхъ 
шведскихъ курткахъ для предстоящей лѣтней кампаніи.

Но что же дѣлать?—война застала насъ врасплохъ ■ 
кока разнаго рода хищники найдутъ достойную оцѣнку своей 
дѣятельности со стороны закона, необходимо направить про
тивъ нихъ общественное мнѣніе.

Печать предаетъ такія дѣла гласности, она бьетъ тре
вогу, а общество бъ лицѣ его лучшихъ представителей, въ 
томъ числѣ и духовенства, должно оказать нравственное воз
дѣйствіе на нечестныхъ людей, указать на забытый ими передъ 
родиной долгъ.

Положеніе воюющихъ близь Мукдена можетъ измѣниться, 
когда одна изъ сторонъ получитъ болѣе значительныя под
крѣпленія и, получивъ численный перевѣсъ надъ противни
комъ, будетъ имѣть возможность предпринять обходъ его 
укрѣпленныхъ позицій и тѣмъ угрожать его линіи сообще
ній.
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Такого значительнаго превосходства силъ, повидимому, 
пи русскіе ни японцы не имѣютъ. Японцы, по слухамъ, за
няты сборомъ резервовъ. Русскіе же формируютъ вторую 
армію, главный начальникъ которой только что прибылъ въ 
Мукденъ. Такъ какъ выручка Нортъ-Артура съ суши при 
настоящихъ условіяхъ крайне затруднительна, то возлагаютъ 
большія надежды па балтійскую эскадру К. А. Рождествен
скаго, которая въ настоящее время, раздѣлившись на два от
ряда, одной частью прошла Красное море, а другой подошла 
кь южнымъ берегамъ Африки. Когда послѣдняя участь флота 
обогнетъ Африку, должно произойти соединеніе судовъ эс
кадры и, пужио думать, она войдетъ тогда въ скоромъ вре
мени въ соприкосновеніе сь непріятелемъ.

Если Вортъ-Артуръ къ тому вр мени пе будетъ взятъ, 
то навстрѣчу нашей эскадрѣ, японцы могутъ отправить только 
часть сюихъ судовъ, именно флотилію легкихъ крейсеровъ и 
миноносцевъ, имѣющихъ цѣлью насколько возможно безпо
коить и ослаблять эскадру, нападая, напримѣръ, на сопрово
ждающіе ее транспорты, безъ которыхъ она существовать не 
можетъ.

Въ случаѣ паденія Поргъ-Артура японцы могутъ сосре
доточить всѣ свои военно-морскія силы противъ самаго стра
шнаго для нихъ врага— русскаго флота.

Кромѣ того, эскадрѣ пашей во время ея дальняго 
пути предстоитъ на мало опасностей какъ отъ неожидан
наго предательскаго нападенія непріятеля въ узкихъ прохо
дахъ между островами, которыми изобилуетъ Великій океанъ, 
такъ и отъ морской стихіи, съ которой придется па пути 
вести борьбу. Но допуская, что флотъ нашъ утратить вовре
мя пуги часть своей боевой способности, овъ все гаки пред
ставляетъ піь себя грозную силу, а если бы ему удалось 
Соединиться съ судами первой тихоокеанской эскадры, нахо
дящимися въ Портъ-Артурѣ то перевѣсъ морскихъ силъ, не
сомнѣнно, былъ бы па сторонѣ русскихъ Ядро пашей эскадры
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составляютъ семь броненосцевъ, изъ которыхъ „Бородино", 
„Орелъ", „Суворовъ*',  „Императоръ Александръ 111“ совер
шенно однотипны и послѣдней постройки по образцу броне
носца „Цесаревичъ". Затѣмъ одипъ броііеносецъ („Ослябя") 
одного типа съ броненосцами „Побѣда" и „Пересвѣтъ", на
ходящимися въ Портъ-Артурѣ и, наконецъ, два броненосца: 
„Сасой Великій" и „Наваривъ" болѣе давней постройки. Ко 
второй категоріи судовъ принадлежатъ крейсера, назначае
мые для дозорной и развѣдочной службы. Изъ числа семи 
крейсеровъ два („Жемчугъ" и „Изумрудъ") одного типа съ 
„Новикомъ**,  одинъ крейсеръ („Олегъ") типа „Богатырь**,  
одиаъ („Аврора") типа „Паллада" и „Діана", затѣмъ крей
серъ „Свѣтлана" и, наконецъ, два крейсера: „Нахимовъ" и 
„Димитрій Донской". Затѣмъ въ составѣ эскадры идутъ 
контръ — миноносцы и, наконецъ, транспорты, на которыхъ 
находятся всякіе запасы. Кромѣ того недавно возникъ и воз
можно, что близокъ къ осуществленію, вопросъ о высылкѣ 
третьей тихоокеанской эскадры.

Вопросъ о томъ, выдержитъ ли Портъ-Артуръ осаду до 
прибытія русскаго флота, волнуетъ зсе русское общество и 
занимаетъ умы нашихъ сосѣдей нѣмцевъ и французовъ. Въ 
одной изъ французскихъ газетъ („ЕсЬо сіе Рагіз") напечата
на интереспая статья офицера генеральнаго штаба о Нортъ- 
Артурѣ. Авторъ—въ восторгѣ отъ портъ-артурскихъ фортовъ, 
врѣзанныхъ въ скалы или превосходно замаскированныхъ. 
Всѣ жизненныя части крѣпости: резервы, склады, магазины 
и проч. покрыты бетонами и блиндажами. Орудія располо
жены большей частью внѣ фортовъ, тщательно замаскирова
ны или хорошо укрыты блиндировзиными казематами и даже 
нѣсколькими броневыми башнями. Впереди глубокіе рвы, рѣ
шетки, колючая проволока, волчьи ямы, фугасы.

Каждый изъ фортовъ является ядромъ цѣлой группы 
второстепенныхъ укрѣленій и внѣшнихъ батарей, другъ-друга 
пополняющихъ, другъ-друга обстрѣливающихъ, въ то же время 
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совершенно независимыхъ, такъ что потеря одного изъ пихъ 
не рѣшаетъ участи другого. Таковъ, напримѣръ, люнетъ Ку
ропаткина, названный японцами сѣверо-восточнымъ Кипван- 
шанскимъ фортомъ. Фортъ и батареи связаны сплошной обо
ронительной линіей противъ внезапныхъ нападеній.

Со времени открытія военныхъ дѣйствій гарнизонъ не 
потерялъ ни одной минуты. Съ необычайной быстротой росли 
изъ земли редуты, батареи, траншеи и всякаго рода искус
ственныя препятствія. Позади первой линіи обороны пост
роена вторая линія, опирающаяся на задніе форты. Въ ней 
форты, рядъ батарей и редутовъ тоже соединены сплошной 
оборонительной линіей. Наконецъ, укрѣпленіе со стороны 
моря, Золотой горы, Тигроваго полуострова и Ляотешана, 
который внушилъ къ себѣ такое уваженіе со стороны флота 
Того, обращены въ редуты, гдѣ гарнизонъ найдетъ свое по
слѣднее убѣжище. Золотая гора, высотою въ 150 метровъ, 
напоминаетъ Гибралтаръ; Тигровый полуостровъ въ высокую 
воду обращается въ островъ; наконецъ, Ляотешанъ самый вы
сокій пунктъ въ 500 метровъ надъ уровнемъ моря, вполнѣ 
изолированный массивъ.

Авторъ совершенно правильно оцѣниваетъ обороноспо 
собность послѣдняго: съ трехъ сторонъ—море,для артилле
ріи осаждающаго нѣтъ подходящей позиціи съ сѣвера,—за 
обороняющимся всегда будетъ громадное командованіе, что 
представляетъ значительныя выгоды. Итакъ, гарнизонъ, про
тивопоставилъ непріятелю 3 ряда препятствій: передовыя 
укрѣпленія, линію фортовъ, вторую оборонительную линію ре
дутовъ.

Японцы употребили болѣе 3 мѣсяцевъ для занятій пер
выхъ, а изъ линіи фортовъ ни одинъ еще не взятъ. Послѣ 
отбитыхъ штурмовъ пришлось приступить къ инженерной 
аттакѣ. По мнѣнію автора, японцы могутъ взять сѣверные 
форты черезъ два, три мЬсяца, вторая линія опять задер
житъ японцевъ; редуты же, какъ думаетъ авторъ, могутъ
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быть взяты только послѣ поголовнаго истребленія защитни
ковъ, если къ нимъ не подойдетъ помощь извнѣ.

Конечно, нѣтъ крѣпости, которой нельзя было бы взягь, 
и для Портъ-Аргура, какъ бы онъ ни былъ силенъ, долженъ 
неизбѣжно придти конецъ, когда провизія и военные за
пасы истощатся и безъ внѣшней помощи онъ долженъ бу
детъ пасть. Но до тѣхъ поръ, пока его защитники въ состо
яніи питаться и стрѣлять, крѣпость будетъ держаться. 
Если же крѣпость, не дождавшись выручки, и падетъ, то все 
же даже теперь она можетъ считаться выполнившей свое на
значеніе. Она задержала непріятеля въ теченіе цѣлыхъ де
сяти мѣсяцевъ, причиняя ему громадныя потери людей и 
военныхъ матеріаловъ, и удержала у стѣнъ своихъ японскую 
армію въ 60—70 тысячъ человѣкъ, которая могла бы дѣй
ствовать съ успѣхомъ въ Манчжуріи, а также—флотъ, ко
торый тЬмъ временемъ могъ бы напасть на Владивостокъ.

Война съ Японіей съ самаго начала и воочію доказала, 
насколько необходимъ для насъ желѣзнодорожный сибирскій 
путь. Не будь его, мы не могли бы вести и войны. Японія 
быстро заняла бы Манчжурію и угрожала бы нашей Восточ
ной Сибири. Но, какъ показалъ теперь опытъ, одной колеи 
на Сибирской желѣзной дорогѣ во время войны мало.Хотя 
устройствомъ многочисленныхъ разъѣздовъ и запасныхъ пу
тей провозоспособность дороги увеличена до самаго крайняго 
предѣла, но одно то обстоятельство, что только черезъ де
вять мѣсяцевъ мы могли перебросить на востокъ достаточ- 
достаточную армію, лучше всего говорить за недостаточность 
второстепенныхъ мѣръ. О необходимости второго пути въ 
послѣднее время заговорили всѣ. Раздавались голоса за и про
тивъ. Указывали, что деньги теперь дороги и нужны на мно
гое ближе относящееся къ нуждамъ войны, что второй си
бирскій путь не можетъ поспѣть скоро и проч. Державной 
волей русскаго монарха положенъ конецъ этимъ колебаніямъ: 
недавно послѣдовало Высочайшее повелѣніе приступить къ
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постройкѣ второго пути па Сибирской желѣзной дорогѣ и 
отпустить па это отъ казны ва будущій годъ 10 милліоновъ 
рублей.

Можно отъ души пожелать скорѣйшаго осуществле
нія этой Высочайшей воли. Мы не сомнѣваемся, что въ 
настоящей борьбѣ побѣда должна быть на нашей сторонѣ, 
но для того, чтобы закрѣпить’за собой господство на восто
кѣ Азіи, необходимо имѣть туда не одну тонкую ниточку, 
растянувшуюся на десятокъ тысячъ верстъ и называемую те
перь великимъ сибирскимъ путемъ, а настоящую прямоѣз
жую дорогу.

М. Васильевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

МАСТЕРСКАЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ

при Московской школѣ Попечительства Государыни

Императрицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ

принимаетъ заказы на иконы разныхъ стилей и реставрацію.

Смѣты высылаются по первому требованію безплатно. 
Бѣднымъ сельскимъ церквамъ допускается разсрочка на са
мыхъ выгодныхъ условіяхъ.

Мастерская находится подъ постояннымъ наблюденіемъ 
и руководствомъ класснаго художника II. В. Ведяпина.

Москва, Ордынка, Иверскій переулокъ.
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Открыта подписка на 1905 годъ
па большую ежедневную иллюстрированную политическую, об

щественную, экономическую и литературную газету 

безъ предварительной цензуры

РУССКОЕ СЛОВО
ВЪ УВЕЛИЧЕННОМЪ ФОРМАТЪ (съ новаго года 

ВОСЕМЬ столбцовъ вмѣсто семи).
Газета „Русссое Слово" издается при ближайшемъ сотруд

ничествѣ В. М. Дорошевича.
Среди постоянныхъ сотрудниковъ: П. Д. Боборыкинъ, 

Вас. И. Немировичъ-Данченко, свящ. Г. С. Петровъ.

СЪ ТЕАТРА ВОЙНЫ.

Редакція .Русскаго Слова" не останавливается и ве 
остановится ни предъ какими расходами для того, чтобы дать 
полную картину войны.

Редакція .Русскаго Слова" имѣетъ на театрѣ военныхъ 
дѣйствій обширный кадръ собственныхъ корреспондентовъ, съ 
Вас. И. Немировичемъ-Данченко во главѣ.

Военные корреспонденты „Русскаго Слова*  ежедневно 
подробнѣйшими и экстренными телеграммами сообщаютъ о 
всемъ,что происходитъ повсемѣстно на театрѣ военныхъ дѣй
ствій, на морѣ и на сушѣ.

Безпрерывно телеграммы а корреспонденціи Вас. И. Не
мировича-Данченко. Было бы излишне говорить о томъ зва 
ченіи, которое имѣютъ въ настоящую войну телеграммы и 
корреспонденціи вашего глубокоуважаемаго писателя. Всегда 
впереди, всегда самъ подъ огнемъ, всегда па позиціяхъ, Вас. И 
Немировичъ-Данченко является правдивымъ и безпристрастнымъ 
лѣтописцемъ войны не только для русскаго общества, но и
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для иностранной печати. Его сообщенія изъ „Русскаго Слова*  
телеграммами переда ются заграничными аіентствами во всѣ 
уголки земного пгар а. Этотъ колоссальный успѣхъ—успѣхъ 
мужества и правды.

До конца войны Вас. И. Немировичъ-Данченко остается 
спеціальнымъ корреспондентомъ исключительно „Русскаго 
Слова".

Редакція „Русскаго Слова*  имѣетъ около 20 корреспон
дентовъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Среди нихъ: г. Лоды- 
женсвій (главная квартира п позиціи), г. Климковъ (коман
дировки на передовыя позиціи), г. Глинка (на позиціяхъ), г. 
фонъ-Лангъ (одинъ изъ командировъ развѣдочныхъ отрядовъ), 
г. Митропольскій (на позиціяхъ), г. Вагнеръ (воздухоплава
тельный отрядъ), г. Черниховскій (командировки на передовы 
позиціи), гг. Булла, Черновъ, Апухтинъ, Малининъ (боевые 
фотографы), г. В -скій (Владивостокъ), г. Матовъ и друг.

Для полученія свѣдѣній изъ Портъ-Артура редакція имѣетъ 
собственнаго корреспондента въ Чифу. Въ Портъ-Артурѣ на
ходится одинъ изъ сотрудниковъ „Русскаго Слова".

Чтобы слѣдить за ходомъ морской войны, редакція, кромѣ 
корреспондентовъ во Владивостокѣ и Чифу, имѣетъ собст
венныхъ корреспондентовъ въ Шанхаѣ, Коломбо и Санъ- 
Франциско.

„Русское Слово" даеть обзоръ военныхъ событій въ от
дѣлѣ „Военный Дневникъ". Отдѣлъ этотъ, посвященный раз
бору и критикѣ военныхъ дѣйствій, ведется спеціалистомъ г- 
Россомъ.

„Русскіе Слів)" даеть портреты, пппы, схемы, карты 
театра военныхъ дѣйствій.
ВсЬ платичоскія нозо:гл инучіюгся телеграммами отъ соб
ственныхъ корреспондентовъ изъ Лондона, Парижа, Берлина, 

ВЬпы, Рима, Копстантип шо ія, Нью-Йорка, Калькутты.
На то оживленіе, которое аспыгызаегса во вяугреіий жизіи 
Россіи, радіація „Русскіго С,іва' огклннаги пкдэкоі ш-
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становкой отдѣла передовыхъ статей по вопросамъ внутрен
ней политики, самоуправленія, экономическимъ, юридическимъ 

и народнаго образованія.
Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются 
подробными телеграммами со всѣхъ концовъ Россіи. Собст

венные корреспонденты по всѣмъ городамъ Россіи.

Въ 1905 г. въ фельетонахъ „Русскаго Слова*  будутъ 
напечатаны слѣдующія произведенія'.

Новый романъ П. Д. Боборыкина

Въ 3-хъ частяхъ, изъ жизни старообрядцевъ.

Новый романъ Вас. И. Немировича-Данченко

„ДАЛЕКІЯ МОГИЛЫ.
Изъ русско-японской войны.

Общественный фельетонъ В. М. Дорошевича.

Игі гг т д.; в. М. ДОРОШЕВИЧА. 
О /Д, 1 , (Послѣднее путешествіе).

Еженедѣльные фельетоны свящ. Г. С. Петрова.
Въ газетѣ „Русское Слово*  принимаютъ участіе:

Н. В. Арефьевъ, П. Д. Боборыкинъ, II, П. Бочаровъ, 
М. М. Боіовичъ, Е. К. Бѣловъ, А. Н. Будищевъ, Г. Л. Ваг
неръ, С. И Варшавскій, В. Г. Виталина, А. Воскресенскій, 
В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, Н. И. Гольденовъ, К. М. 
Даниленко, В. М. Дорошевичъ, Н. В. Звѣревъ, А. А. Измай
ловъ, Караваевъ, В. И Климкозъ, В. Э. Краевскій, Н. И 
Кулябко-Корецкій, И. А. Лодыже скій, фонъ-Лангъ, д-ръ Ма 
лининъ, С. 0. Мамонтовъ, Арсеній Меричъ, И. И. Митрополь
скій, В. И. Немировичъ-Данченк>, К. В. Орловъ (Мировъ). 
А. С. Панвратозъ, М. К. Первухинъ, свящ. Г. С. Петровъ,



— 1676 —

М. II. Петровъ, С. В. Потресовъ-Яблоновскій, Н. Я. Пясков; 
свій, Россъ, Н. Г. Сэвостицкій, Соколинскій, М. А. Усдеп. 
свій, Черняховскій,' С. М. Черновъ.

При газег „РУССКОЕ СЛОВО" издается журналъ

„ИГ О Ы‘,
еженедѣльная иллюстрированная лѣтопись войны. Десять соб
ственныхъ корреспондентовъ-фотографовъ съ театра военныхъ 
дѣйствій, икакихъ перепечатокъ фантастическихъ рисунковъ 
изъ иностранныхъ журналовъ. Исключительно фотографическіе 
снимки картинъ войны. Портреты отличившихся, убитыхъ, 

аненыхъ героевъ и жертвъ кровавыхъ событій.
Въ виду огромнаго распространенія газеты, чтобы обезпечить 
ранній выходъ и своевременную, раннюю, доставку №№, ре
дакціей „Русскаго Слова" устроена грандіозная типографія 
и выписаны къ 1-му января 1905 г. изъ-за границы новыя 

ротаціонныя машины увеличеннаго формата.
Подписная цѣна: на газету „Русское Слово" съ пересыл

кой городскимъ и иногороднимъ: на годъ 7 р., на 6 мѣс. 4 р., 
а 3 мѣс. 2 р. 25 к., на 1 мѣс. 75 к. Газ. „Русское Слово" 
съ журн. „Искры" (при совмѣсти.подпискѣ) съ перес. городск. 
и иногородн.: на годъ 9 р., на 6 мѣс. 5 р., на 3 мѣс. 3 р., 
на 1 мѣс. 1 р.

За границу-вдвоѳ.
Для г.г. годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка 

при іодпискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ 1-му іюля 2 р. 
Подписавшіеся на газету „Русское Слово" съ журналомъ 
„Искры" вносятъ при подпискѣ 4 р., къ 1-му апрѣля 3 р. и 
къ 1-му іюля 2 р.

Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ, за поручительствомъ каз
начеевъ, допускается взносъ подписной платы ежемѣсячно, но 
не менѣе 1 руб. въ мѣсяцъ.
При ^подпискѣ менѣе года разсрочка платежа не 

допускается.
Издатель И. Д. Сытинъ Редакторъ Ѳ. И. Благовъ. 
Адресъ конторы'. Москва, Петровка, д. Матвѣевой.
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Открыта подписка на 1905 годъ.
XXXVI г. изданія.

Иллюстрированный журналъ литератур., полнт- и современной жизни.
Подписная цѣна на годовое изданіе

со всѣми приложеніями:
Безъ доставки:

1) въ С.-Петербургѣ. . . . . 6 р. 50 к
2) Въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской,

Петровскія линіи . . . . . . 7 р. 25 к.
3) Въ Одессѣ, въ кн. магаз. „Образованіе*,

Ришельевская, 12 . . . . . . 7 р. 50 к.
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ . . . 7 р. 50 к.
Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи. 8р.—, 
За границу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 р. — „
Разсрочка подписной платы допускаѳто.!

для гг. иногородныхъ подписчиковъ:

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и др город.), 
допускается разсрочка, на еще болѣе льготныхъ условіяхъ, за ру
чательствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.

въ 2
срока. въ 3 срока.

въ 4
срока.

При подпискѣ .... 4 р. 3 р 2 Р-1 марта ..... — 2 р.
1 апрѣля ..... — 2 р. 50 к.
1 іюня. ..... 4 р. 2 р.
1 августа ..... — 2р. 50 к. 2 р.

Итого. 8 р. 8 р. 8 р.
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Лицамъ, пользующимся разсрочкой, при аккуратной вы

сылкѣ ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми при
ложеніями—наравнѣ съ годовыми подписчиками.

Новые подписчики на 1905 г., выписывающіе также первыя 
20 книгъ А. К. Шеллера-Михайлова за 1904 г., уплачиваютъ 
стоимость ихъ (2 р. 50 к., съ пер. 3 р.) единовременно (безъ 
разсрочки).

Мы вступаемъ въ 36-ой годъ существованія „ІІивы*  при 
тяжеломъ испытаніи, постигшемъ Россію. Продолжительный 
миръ смѣнился кровопролитной и упорной войной, вызываю
щей безчисленныя жертвы и наполняющей наша сердца глу
бокою скорбью. Но „великъ Богъ земли русской“, а испыта
ніе—мы въ этомъ увѣрены—превратится въ торжество рус
скаго оружія, въ усиленіе могущества Россіи, которымъ она 
пользуется исключительно для мирныхъ цѣлей, когда внѣшній 
врагъ не злоупотр( бляетъ, какъ въ нынѣшнюю войну, ея 
долготерпѣиіемъ. Вь эти тяжелые дни „Нива“, стараясь ис
полнить одну изъ своихъ основныхъ задачъ—служить подроб
ною и вѣрною хроникою текущихъ государственныхъ и обще
ственныхъ событій, —превратилась въ истекающемъ году въ 
подробную иллюстрированную лѣтопись военныхъ событій.

Но, въ тоже время, „Нива*  не забываетъ и другой своей 
завѣтной задачи—способствовать самому широкому распро
страненію лучшихъ нашихъ писателей, укрѣпляющихъ въ пасъ 
тотъ гражданскій духъ, который вѣрнѣе всего приводитъ къ 
исцѣленію внутреннихъ няшихъ недуговъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и къ торжеству надъ внѣшними врагами. Въ соотвѣтствіи съ 
этими двумя задачами „Нивы“,

Гг. Подписчики на журналъ „НИ8А“ 1905 г. получатъ въ 
теченіе года,-

и а №№ художественно-литературнаго журнала „Нива“, за- 
04 ключающаго въ себѣ еъ теченіе года до 2000 столбцовъ 
текста и 1200 гравюръ, рисунковъ и художественныхъ сним



ковъ съ картинъ прежнихъ и современныхъ живописцевъ, 
иллюстрацій, рисуновъ и т. д.; подробныя описанія событій 
на театрѣ военныхъ ДѣкЙСТВІЙ, иллюстрированныя массою фо 
тографическихъ портретовъ и оригинальныхъ рисунковъ спе
ціальныхъ корреспондентовъ „Нивы": академика Н. С. Само
киша, художника В. А. Табурина и фотографа В. К. Булла. 
Журналъ выходитъ въ большомъ форматѣ и печатается на 
лучшей бумагѣ.

12 КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ и ПО 
ПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ", постепенно 

превратившихся въ мѣсячный журналъ (до 2000 столбцовъ 
текста съ иллюстраціями), содержащій романы, повѣсти, раз
сказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ 
авторовъ и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, 
задачъ и разныхъ игръ.
первыя

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

10 книгъ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА,
которое составлено по плану самого автора и К. К. Арсень
евымъ снабжено обширными матеріалами для біографіи не

забвеннаго сатирика.
(Цѣна существующаго изданія въ 12 томахъ съ пересылкою

21 руб).
Въ эти книги будутъ включены такія выдающіяся произведе
нія, какъ: „Губернскіе озерки", „Господа і оловлевы", „Са
тиры въ прозѣ", „Помпадуры и помиадурши", „Невинные 
разсказы’ и „Исторія одного города".

Общественное и художественное значеніе Са/1ТЫКОВа- 
Щедрина громадно. Если мы ясно созвали многія ваши <бще 
ственныя неустройства („ Губернскіе о іеркн"), если мы содрог
нулись, заглявувъ въ душу разныхъ „Іудушекъ" („Господа 
Головлевы"), если мы до осязательности улавливали преем-
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ственную связь между гоголевскими городничими и щедрин
скими ташкентцами и помпадурами, если предъ нами пред
сталъ грозный обликъ Разуваевыхъ и Колупаевыхъ съ ихъ на
глымъ побѣднымъ окликомъ: .чумазый идетъ**,  если мы уясни
ли себѣ трагическую судьбу .кающагося дворянина**  въ его 
убѣжищѣ „Монрепо", если мы отдали себѣ отчетъ въ печаль
номъ вторженіи „улицы*  въ литературу, съ „ея безсвязнымъ 
галдѣніемъ, нивмеяною несложностью требованій, дикостью 
идеаловъ*,  если мы поняли весь ужасъ нашествія „торже
ствующей свиньи**,  „издѣвающейся „съ громкимъ чавканьемъ, 
публично**  ладъ правдою, если мы увѣровали, что глуновцы 
и новослуповцы („Исторія одного города**)  наконецъ исчезнутъ 
съ лица земли русской, чго „совѣсть**,  схороненная въ душѣ 
русскаго ребепка, вырастетъ вмѣстѣ съ нимъ, и „что малепь- 
ое дитя будетъ большимъ человѣкомъ, и будетъ ьъ немъ боль
шая совѣсть**, —то кому же мы обязаны этою замѣчательною 
характеристикою русскихъ общественныхъ неустройствъ и 
горячей вѣрою въ лучшее будущее, какъ не Салтыкову- 
Щедрину?
остальныя

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

30 книгъ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА,
(Цѣна полнаго собранія въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 р.) 
Подъ редакціею и со вступительною статьею А. М. Скабичев

скаго.

Читатели сами оцѣнили въ текущемъ году выдающееся 
значеніе покойнаго писателя и его умѣнье облекать наиболѣе 
жгучіе вопросы жизни въ интересную беллетристическую форму. 
Вь будущемъ году имъ предстоитъ познакомиться съ такими 
капитальными произведеніями Шеллзра, какъ знаменитый циклъ 
его соціальныхъ романовъ, извѣстный подъ общимъ заглавіемъ 
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„Семья Муратовыхъ*  („Старыя гнѣзда*,  Хлѣба и зрѣлищъ*  
„Безпечальное житье", „И молотомъ, и золотомъ*,  „Совѣсть)*  
какъ романы; „Роль®, „Чужіе грѣхи*,  „Ртищевъ*,  „Беадомнпе*  
и историко - публицистическія его произведенія: „Царство 
двухъ монаховъ", „Пролетаріатъ во Франціи*  «„Революціон
ный анабаптизмъ*.  Изъ 50 книгъ, па которыя намъ при
шлось раздѣлить Шеллера-Михайлова, мы дали въ про
шломъ году 20; остальныя же 80 книгъ нами перенесены 
на 1905 годъ. Въ нихъ читатели найдутъ не только все, что 
заключалось въ прежнемъ 27 рублевомъ изданіи его сочиненій 
но и <другія его и произведенія, появившіяся въ печати послѣ 
1894 г.

Имѣя въ виду интересы тѣхъ читателей, которые не были 
нашими подписчиками въ 1904 году и желали бы, за допол- 
тенильную плату, получить первыя 20 КНИГЪ СОЧ. А. К. Ше/І- 
лера МихаЙлова, изданныя при „Нивѣ*  1904 года, мы предо
ставляемъ имъ возможность получить эти 20 книгъ по крайне 
пониженной цѣнѣ: за 2 р. 50 к. безъ пересылки и 3 р. съ 
пересылкою, т. е. по цѣнѣ, покрывающей только расходы на 
бумагу и печать.
йа №№ ежемѣсячнаго журнала „Парижскія моды*.  До 200 
1м столбцовъ текста формата „Нивы*  со множествомъ иллю
страцій. Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ 
отдѣлѣ „Почтовый ящикъ*  цѣлую серію рецептовъ по хозяй
ству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ бо
гатыхъ, такъ и не распологающихъ значительными средствами, 
и отвѣты на разнобразные вопросы подписчиковъ.
Я А ЛИСТОВЪ, содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для руко- 
14 дѣльныхъ, вынильныхъ работъ и для выжиганія, и около 
300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходя
щихъ ежемѣсячно.
1 Стѣнной календарь на 1905 г., отпечатанный въ 10 красокъ 
по акварели Е. П. Самокишъ-Судковской.
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Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается 

безплатно по первому требованію. При высылкѣ; денегъ' по- 
чтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно?на са
момъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно 
предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ Контору 
журнала „Нива*,  С -Петербургъ, улица Гоголя, № 22.

ПРИ І1ОЧАЕВО-УСПЕНСКОЙ ЛАВРѢ издается журналъ для назидательнаго чтенія аомй листокъ.
(■■Въ годъ выходитъ:

52 НОМЕРА ПОЧАЕВСКАГО ЛИСТКА,
52 НОМЕРА ПРИЛОЖЕНІЙ КЪ НЕМУ.

Кромѣ того 

подписавшимся на Почаевскій Листокъ за 1905 годъ без
платно'будетъ высланъ за первое полугодіе

мштшюловъ
крупной гражданской печати въ; 8 долю листа, въ 380 

страницъ, а за второе полугодіе

КРЕСТНАЯ ПѢСНЬ
(написанное стихами повѣствованіе о страданіяхъ Спа

сителя), съ приложенівмъ нотъ для пѣнія.

Въ Почаевскомъ Листкѣ и приложеніяхъ къ нему бу
дутъ помѣщаться: поученія, сказанія, житія святыхъ, нази
дательныя повѣсти, извѣстія о выдающихся церковныхъ и 
государственныхъ событіяхъ, описанія жизни и службъ въ 
Дочаевской Лаврѣ, отвѣты на запросы подписчиковъ.
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Желающіе получать въ теченіи 1905 года Почаевскій 
Листокъ съ приложеніями къ нему еженедѣльно—благоволятъ 
выслать 1 руб. 50 коп , ежемѣсячно (по 4 номера за одинъ 
разъ)—только 1 руб.
по адресу. Почаевъ Волынской губ., Редакція ІІочаевскаго 

Листка.
За 1 р. будетъ выслано все то, что и ва 1 р. 50 к., равявца только иів 

ресылкѣ: еженедѣльно или ежемѣсячно.

Пробные номера высылаются безплатно.

Открыта подписка на 1905 годъ
на иллюстрированный еженедѣльный журналъ

ВОКРУГЪ свііл.
въ теченій года подписчики получатъ:

50 №№ художественно-литературнаго журнала Путе
шествія,—Этнографія.—Романы и совѣсти, изображающіе разныя 
приключенія на сушѣ и на морѣ —Очерки и разсказы. - Стихо
творенія,—Спортъ,—Картины.—Иллюстраціи. — Портреты. 1.200 
столбцовъ текста. ’

12 №№ ежемѣсячнаго моднаго журнала съ изящными, 
но общедоступными дамскими и дѣтскими нарядами.

12 образцовъ изящныхъ дамскихъ работъ по лучшимъ 
русскимъ и иностраннымъ образцамъ.
Въ качествѣ премій подписчикамъ ,Вокругъ Свѣта*  будетъ дано

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

два чрезвычайно цѣнныхъ и богатыхъ изданія.
1 томъ въ 375 стр. „Мысли мудрымъ людей*:  Эпиктета, 

Діогена, Марка Аврелія, Сократа, Конфуція, Будды, Лао-Тее
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Аристотеля, ГІлатонз, св. Августина, Паскали, Г’уссо, Спинозы 
Канта, Шопенгауерз, Достоевскаго, Ресіина и мн. др..

на каждый день собранныя знаменитымъ писателемъ

Львомъ Николаевичемъ ТОЛСТЫМЪ.
24 тома историческихъ романовъ (въ 150—200 печат

ныхъ листовъ) Александра ДЮМА (отца), куда войдутъ шесть 
произведеній знаменитаго романиста; Графъ Монте-Кристо.—Ви
контъ де-Бражелопъ. —Д вѣ Діаны.— Королева Марго. — Графини 
Монесоро. -Соросъ нягь. Подписчика „Вокругъ Свѣта" получатъ 
ихъ въ полномъ видѣ, безъ какихъ тибо сокращеній. Вь отдѣль
ной продажѣ романы Дюма стоять 15 руб. Выданные ранѣе въ 
премію „Вокругъ Свѣта" и вышедшіе затѣмъ отдѣльнымъ изданіемъ 
при цѣнѣ въ 3 р. романы „Три мушкетеоа" и „Двадцать лѣтъ спу
стя" высылаются годовымъ подписчикамъ нашего журнала за 1 р. 
Кромѣ того, съ приплатою одного руб ія, подписчики „Вокругъ 
Свѣта" получатъ

НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМІЮ:

богатую художественную галлерею стѣнныхъ каріиаъ—

Война и ея герои,
12 олеографій, т. е. художественно исполненныхъ во множе

ствѣ красокъ квртинь и портретовъ (размѣромъ каждая 40X52 
санг.), і освященныхъ наиболѣе величественнымъ и потрясающимъ 
иобытіямъ войны Россіи съ Японіей и воспроизводящихъ съ мель
чайшими подробностями выдающіеся моменты кровавой грозы на 
Дальнемъ Востокѣ. Каргины: Наша армія и флотъ.—На сушѣ и 
на морѣ.—Выдающіеся бои, стычли, схватки, штурмы и т. д.-- 
Мирпгя работа подъ грохотъ нушекз.— Кованный врагъ.—Взры
вы и гибель судовъ —Доблести, подвига русск оружія.—Защит
ники величіи Россіи: Куролігкипъ, Сгессель и др. воѳнач.

ЦѢНА НА ГЗДЪ безъ картинъ ,Война и ея герои" съ 
пересылкой и доставкой 4 р.
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ЦѢНА НА ГОДЪ съ 12 картинами въ краскахъ «Вой

на и ея герои" сь пересылкой и доставкой 5 р.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 

2 р., къ 1 іюля 1 р.
Адресъ: Москва, Петровка, д. Матвеевой. Редакція журна

ла „Вокругъ Свѣта".

1905 Еженедѣльный иллюстрированный р
журналъ

тринадцатый годъ изданія.

„СЕМЬЯ" по размѣрамъ своимъ и богатству содержанія 
не уступаетъ ни одному изъ дорогихъ русскихъ еженедѣль
ныхъ иллюстрированныхъ изданій. Существованіе этого жур
нала въ такомъ полномъ и изящномъ видѣ, при столь деше
вой подписной платѣ, возможно лишь благодаря содѣйствію 
восьмирублевой ежедневной московской газеты „Новости дня*,  
снабжающей журналъ портретами гоеударствея. и обществен- 
дѣятелей, представителей науки и искусствъ, артистовъ, ху
дожниковъ я проч. и иллюстраціями.

Большое вниманіе удѣляетъ „СЕМЬЯ" военнымъ собы
тіямъ, знакомя съ ними и освящая лхъ въ еженедѣльныхъ 
статьяхъ я популярныхъ обозрѣніяхъ, иллюстрируемыхъ рисун
ками и фотографіями.

Подписная цѣна на годъ съ доставною три руб.
Адресъ: Москва.

Ц
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9 ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 І\

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

РОДНАЯ РѢЧЬ
издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ редакціей Ф.

Н. Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журла ,Нива*
Въ 1905 году гг. подписчики получатъ

всего за ЧЕТЫРЕ рубля
безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія изданія:

50 №№ литературнаго иллюстрированнаго журнала-около 
500 иллюстрацій, 1600 ст. текста, содержащаго въ себѣ ро
маны, повѣсти, разсказы, стихотворенія, статьи, смѣсь. Опи
санія текущихъ событій съ иллюстраціями. Рисунки, портреты 
н пр.

50 №№ большой политической и общественной газеты 
въ которой печатаются передовыя статьи, хроника, фельетонъ 
обозрѣнія столичной жизни, корреспонденціи изъ провинціи 
замѣтки, иностранныя извѣстія.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНІЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
съ иллюстраціями, рисунками, портретами и картами, кото

рыя помѣщаются въ журналѣ.

24 книги собранія сочиненій извѣстнаго писателя графа 
Е. А. САЛІАСА. Пугачевцы I—-IV ч.—Военные мужики.— 
Барыни-крестьянки.—Названецъ.-Ширь и махъ.- Французъ.— 
Змѣй-Горынычъ.—Неслыханное дѣло. —Пятое колесо. —Ку
десникъ и др.

24 выпуска иллюстр. изданія НАПОЛЕОНЪ въ РОССІИ 
Подробное описаніе нашествія французовъ въ 1812 году съ 
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рисунками и портретами. Большой томъ— около 400странвцъ 
текста.
Независимо отъ этого всѣ годовые подписчики получатъ еще 

особое приложеніе:
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

К. Н. БАТЮШКОВА
въ одномъ большомъ томѣ

съ біографіей, портретомъ и автографомъ автора и крит. статьей
Л. Майкова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ съ приложеніями 
газеты, собр. соч. Гр. Е. Саліаса, иллюстр. соч. „Наполеонъ 
въ Россіи*  и полнаго собранія сочиненій К. Н. Батюшкова 
на годъ съ пересылкой: 4 руб.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1-му апрѣля— 
1 р., къ 1-му іюля—1 р, Черезъ книжные магазины под

писка въ разсрочку не принимается.
Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „РОД

НАЯ РѢЧЬ*:
Москва, Кузнецкій Мостъ, Кузнецкій пер., домъ Соколъ.

О продолженіи изданія при Кіевской духовной семинаріи
ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО да СЕЛЬСКИХЪ ПСТЫРЕЙ“
въ 1905 подписномъ году.

Въ 1905 подписномъ году журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей*,  вступая въ 46-й годъ существованія, 
останется вѣрнымъ своей ^задачѣ—служить, пз мѣрѣ силъ, 
интересамъ православнаго русскаго духовенства и содѣйство
вать ему въ его святомъ и многотрудномъ дѣлѣ. Наше время 
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особенно настойчиво призываетъ пастырей къ единодушной и 
одушевленной работѣ ва нивѣ народнаго образованія во имя 
Христа и Церкви и къ энергической борьбѣ съ врагами вѣры 
православной, прикрывающимися не рѣдко обманчивой личиной, 
друзей и защитниковъ ея. Замѣтно ожилъ въ послѣднее время 
въ русскомъ обществѣ и интересъ къ вопросамъ приходской 
жизни и дѣятельности пастырей, какъ устроителей и руково
дителей различныхъ приходскихъ учрежденій. Православному 
Духовенству, испытанному въ многовѣковомъ служеніи русскому 
народу, не страшзы рѣзкія нападки и обвиненій извѣстной 
части общества и печати, но ему полезно прислушиваться къ 
дружественному голосу свѣтскихъ писателей, совѣтамъ и ру
ководственнымъ указаніямъ опытныхъ пастырей. В> взаимо
общеніи и единеніи—прочный залогъ для успѣшной дѣятель
ности и для успѣшной борьбы, а потому „Руководство для 
сельскихъ пастырей" съ полною готовностью предлагаетъ свои 
страницы всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлаться своими 
мыслями, наблюденіями а опытомъ съ сопастырями. Въ тѣхъ 
же цѣляхъ возможно широкаго ознакомленія читателей съ 
указаніями опыта и самой дѣятельности пастырей, журналъ 
въ 1905 подписномъ году будетъ давать время отъ времени 
на своихъ страницахъ свѣдѣнія въ формѣ достаточно полныхъ 
обозрѣній церковной и пастырской дѣятельности отечественной, 
восточно-православныхъ и западныхъ инославныхъ церквей.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 ежене
дѣльно выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома, изъ 
12 книжекъ „Проповѣдей" и 12 выпусковъ „Богословскаго 
библіографическаго Листка". Кромѣ того, въ 1905 г. Редакція 
дастъ подписчикамъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія „Бо
гослуженіе Православной Церкви.1* Выпускъ 1-й. Божествен
ная литургія св. Іоанна Златоуста (параллельно славянскій 
и русскій текстъ церковныхъ молитвословій и пѣснопѣній съ 
общедоступными объясненіями подъ строкой).
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„Руководство для сельскихъ пастыре**  рекомендовано 

Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и 
семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля— 
14 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣиа съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской 
имперіи шастъ рублей.

Плата ва журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, 
какъ-то: отъ Консисторій, Правленій семинарій и училищъ и 
благочинныхъ можетъ быть отсрочена до сентября 1905 года.

Сь требованіями обращаться по слѣдующему азресу: 
Кіевъ, въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ па
сты рей

въ 1905 году
ЛРАВОСЛАВВО-РУССКОЕ СЛОВО4, 

духовный и церковно-общественный журналъ, основанный 
„Обществомъ распространенія религіозно-нравственнаго про
свѣщенія въ дугѣ ІІревославной Церкви*  (въ 1902 г.), съ
отдѣльными приложеніями,—будетъ издаваться по той же про
граммѣ, преслѣіуя поставленную цѣль служенія религіозно
нравственному просвѣщенію преимуіц>ствеино образованнаго 
православно-русскаго общества я защиты православной истины 
и ея служителей отъ современныхъ отрицательныхъ и вра' 

ждебныхъ отношеній къ пей.

Отдѣлы журнала слѣдующіе:

1. Цвркоіно-обиі&ствеіишй, въ который входятъ суаде- 
пія и ог ывы сь православно христіанской точки зрѣнія о те
кущихъ событіяхъ и явленіяхъ церковно общественной жизни.

2. Религіозно-философскій, въ которомъ помѣщаются 
статьи основоположательнаго характера по богословскимъ, ре-
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лигіозно-нравственнымъ и церковно-общестгеннымъ вопросамъ, 
возникающимъ въ современной русской жизни и печати: про
повѣди, имѣющія живой современный вопросъ; извлеченія изъ 
твореній св. отцевъ и учителей Церкви, дающія руководитель
ныя начала для правильнаго пониманія и разрѣшенія означен- 
пыхъ вопросовъ; беллетристическія произведенія и стихотво
ренія, посвященныя тѣмъ же вопросамъ.

3. Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей духов
ной журналистики и свѣтекой печати, а также вновь выхо
дящихъ книгъ, преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопро
самъ, съ критическими замѣчаніями но поводу тѣхъ или дру
гихъ взглядовъ и сужденій.

4. Извѣстія и замѣтки; краткій обзоръ текущихъ со
бытій и правиг. распоряженій, дѣятельности „Общества рел.- 
нравственнаго просвѣщенія® и его учрежденій (каковы— собра
нія пастырскія, проповѣдническія, „Христіанскаго Содружества 
учащейся молодежи® и др.), равно и иныхъ духовно-просвѣ
тительныхъ обществъ и ихъ членовъ; также сообщенія и отзывы 
о лицахъ заявившихъ себя духовно-просвѣтительною дѣятель
ностью и проч.; отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы, 
предлагаемые читателями изъ области богословской и церковно
практической.

Журналъ выходитъ книжками въ 5-7 листовъ каждая, 
п 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за 
исключеніемъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рож
дества Христова, іюня и іюія, въ которые будетъ выходить 
по одной книжкѣ (всего 20 книжекъ).

Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія 1905 г. 
предполагается дать сочиненія

0. Іоанна Ильича Сергіева (Кроніатадскаго
въ 4-хъ томахъ (около 400 стр. каждый). Въ первый и второй 
томы войдетъ Моя жизнь во Христѣ : 3-й томъ составятъ 
размышленія веіякаго молитвенника о богослуженіи; въ 4-й 
томъ войдутъ всѣ новые дневіаки о, Іоанна, кончая 1904 г., 

подъ заглавіемъ „путь къ Богу1*.

Поервый томъ приложенія будетъ разосланъ со второй (январ
ской) книжкой журнала.

Цензура журнала продоставлена Предсѣдателю Совѣта 
Общества, Протоіерею Философу Орнатскому.
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Журналъ „Православп -Русское Слоео“ Учебнымъ Коми
тетомъ ври Св. Синодѣ одобренъ къ пріобрѣтенію въ учени
ческія библіотеки духовныхъ семинарій.

Особымъ отдѣломъ ученаго Комитета Министерства На
роднаго Просвѣщенія допущенъ въ ученическія библіотеки сред
нихъ учебныхъ заведеній и безплатныя народныя читальни и 
библіотеки.

Учебнымъ Отдѣломъ Министерства Финансовъ допущенъ 
въ ученическія библіотеки учебныхъ заведеній вѣдомства Ми
нистерства Финансовъ.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ 
доставки и пересылки, 6 руб. —съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи, и 7 р. - заграницу. Въ розничной продажѣ 30 к. за №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Стремянная 
улица, д. № 20.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи, которая 
открыта ежедневно сь 4-хъ час. дня до 7 час. веч,, кромѣ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней, а также въ книжныхъ ма
газинахъ: Вольфа —Гостинный дворъ, 18; Тузова—Гостинный 
дворъ, 45; Попова —Невскій, 66; и въ Москвѣ —въ конторѣ 
Печковской, Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ. 
Священникъ Павелъ Лахостскій. 
Ст. сов. Александръ Надеждинъ.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
Критико-библіографическія замѣтки по литературѣ школь

наго и церковнаго пѣнія. Ц. 1 р. 25 к.

Имѣются также въ продажѣ

Изданія В. Лебедева.
1) Пѣніѳ въ начальной школѣ. Дидактико-методическія 

замѣтки. 107 стран изд. 2 е. Цѣна 45 к.
Допуіцен. въ библ. начальныхъ школъ Училищн. Совѣт. 

при Св. Синодѣ и Учебп. Комит. Министер. Народи. Про
свѣщенія.

2) Сборникъ пѣсенъ для школьнаго хора. Духовные сти
хи, былины, народныя пѣсни и стихотворенія. Изд. 2. Цѣна 
1 руб.
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Допущен. Мимист. Наболи. Проснѣщен. въ библ. низ
шихъ и среды учебы, заводей. ’ѣдом тва.

3) Сборникъ пѣсенъ, вып. 2-й. Изд. 2 е. Цѣна 1 р. 25 к.
Гоже на веленевой бумагъ, цѣна 2 руб. (послѣднее изд. 

исключительно отъ автора).
4) Сборникъ пѣсенъ ВЫП. 3-Й. Народныя пѣсни и сти

хотворенія. Предназнач. для учеб. завед и народ. хоровъ. 
Ц- 1 р. 50 к. Допуіц. М. Н. Просв.

Складъ изданій: Петербургъ у I. ІОргенсона, Тузова и 
Селиверстова (Садовая, 22); .Москва у 11. ІОргенсона; Там
бовъ, Складъ Богородич. Братства и у автора—учителя пѣнія 
Духовной Семинаріи (и іи законоучителя Маріинскаго дѣт
скаго пріюта), священника Василія Владиміровича Лебедева.

При выпискѣ отъ автора, пересылка безплатно.

Докторъ Медицины
Михаилъ Владиміровичъ

■ САВЕЛЬЕВЪ
ВОѲВРАТИДСН

въ гор. Тамбовъ и возобновилъ ежедневные пріемы 
больныхъ.

Большая улица. Домъ № 42 й (Батракова).

Содержаніе. Отдѣлъ неоффиціальный. I. Преподоб
ный Серафимъ Саровскій, какъ подвижникъ. II Изъ даев- 
ника священника. III. Къ исторіи похищенія Чудотворной 
Казанской Иковы Богоматери. IV. Школьныя замѣтки. V. 
Къ учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ VI. Внима
нію духовенства. ІІѴ. Военныя замѣтки. ІІІѴ. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Ѳеодоръ.

Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.
Печат. доевол 18 декабря 1904 г. Тамбовъ, тиііо-литог. Губ. Иравл



въ 1905 году.
Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1905 году будутъ вы
ходить еженедѣльно въ размѣрѣ отъ 2 до 4 печатныхъ 
листовъ и состоять изъ двухъ частей: оффиціальной и неоффи

ціальной.
Въ первой—оффиціальной части будутъ помѣщаться:
1. Высочайшіе приказы и распоряженія, касающіеся пра

вославнаго духовенства Тамбовской епархіи.
2. Указы и распоряженія Св. Сѵнода, относящіеся къ ду

ховенству Тамбовской епархіи вообще и въ частности къ ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ названной епархіи.

3. Распоряженія г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, его кан
целяріи, Училищнаго при Св. Сѵнодѣ Совѣта, Учебнаго Коми
тета, Хозяйственнаго Управленія, насколько они (распоряженія) 
касаются непосредственно духовенства и учрежденій духовнаго вѣ
домства Тамбовской епархіи.

4. Мѣстныя епархіальныя роспоряженія и оповѣщенія.
5. Журналы общеѳпархіальнаго и окружныхъ съѣздовъ мѣ

стнаго духовенства, акты и отчеты благотворительныхъ и другихъ 
учрежденій, находящихся въ вѣдѣніи мѣстной епархіальной вла- 
ети.

Во второй—неоффиціальной части-.
1. Слова, поученія, бесѣды и рѣчи Его Преосвященства и 

другихъ проповѣдниковъ.
2. Внѣ-церковныя собесѣдованія, публичныя религіозно

нравственныя чтенія и рѣчи.



8. Толкованія болѣе трудныхъ для «вниманія мѣстъ или 
даже цѣлыхъ отдѣловъ изъ книгъ Св. Писанія,

4. Статьи по расколу и сектантству.
5. Описаніе мѣстныхъ святынь: иконъ, церквей, монастырей 

и проч.
6. Корреспонденціи и статьи, касающіяся быта мѣстнаго 

духовенства и разныхъ епархіальныхъ учрежденій, какъ-то: цер
ковно-приходскихъ школъ, попечитѳльствъ, богадѣленъ и проч.

7. Библіографическій отдѣлъ.
8. Мѣстная епархіальная хроника.
9. Иноѳпархіальныя извѣстія и замѣтки.
10. Общеполезныя свѣдѣнія.
11. Объявленія.
ЦѢНА Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за годъ 

съ доставкою и пересылкою 6 руб. 25 коп.

В одписка на полгода не принимается.
Такъ какъ Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости, какъ ор

ганъ епархіальной власти, изданіе обязательное для духовенства 
Тамбовской епархіи, то Редакція покорнѣйше проситъ о.о. бла
гочинныхъ сборъ и доставку въ Редакцію денегъ за оный, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, принять на себя.

При чемъ, согласно резолюціи Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Иннокентія, Епископа Тамбовскаго и Шацкаго 
отъ 17 декабря 1903 г., принты двухъ и трехштатныхъ 
церквей должны выписывать Епархіальныя вѣдомости въ двухъ 
экземплярахъ, а о.о. благочинные —по одному экземпляру въ бла
гочинническія библіотеки. Почему Редакція покорнѣйше проситъ 
о.о. благочинныхъ имѣть это въ виду при доставкѣ денегъ въ 
Редакцію.

Если кто либо изъ обязательныхъ подписчиковъ Тамбов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей желаетъ, чтобы адресъ, по ко- 
т ч ому высылаются Вѣдомости въ текущемъ году, въ бул’?щѳмъ 
1905 году былъ измѣненъ, то Редакція покорнѣйше проситъ 
заявить о семъ не позже 20 декабря.


