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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

12-го января № 2-й. 1902 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣленіе на мѣсто.

Опредѣленъ на діаконское мѣсто къ церкви села Новаго 
Березова, Шацкаго уѣзда, псаломщикъ въ сапѣ діакона цер
кви села Желаннаго, того же уѣзда, Іоаннъ Воскресенскій.

Опредѣленіе въ монастырь.

Опредѣлены въ число послушницъ Боголюбскаго Тиши- 
пиновскаго Оржевскаго женскаго монастыря, Кирсановскаго 
уѣзда, проживающія въ семъ монастырѣ на испытаніи кре
стьянскія дѣвицы: Параскева Иванова Кузнецова, Пелагея 
Захарова Боброва и Матрона Иванова Гаврилова.
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Утвержденіе въ должностяхъ.

Утверждены: 1) въ должности законоучителя ІІоми- 
пайскаго земскаго училища, Моршанскаго уѣзда, священ
никъ церкви села Каменки, того же уѣзда, Петръ Трескипъ, 
2) въ должностяхъ депутатовъ на окружный и епархіальный 
съѣзды: отъ духовенства 2-го Кирсановскаго округа священ• 
никъ церкви села Куровщипы Алексѣй Кобяковъ и отъ ду
ховенства 1-го Шацкаго округа священникъ церкви села 
Казачьяго Дюка Василій Сергіевскій; 3) въ должностяхъ 
замѣстителей депутатовъ на тѣ же съѣзды: огь духовен
ства 2 Кирсановскаго округа священникъ церкви села Пе- 
ресынкина Михаилъ Троицкій и отъ духовенства 1 Шац
каго округа священникъ церкви села Екатериновки Василій 

квахъ селъ: Тамбовскаго, уѣзда—Бондарей коллежскій совѣт
никъ НиколайЛяпинъ на 1-етрехлѣтіе,Солдатской Вихляйки— 
учитель мѣстной земской школы, крестьянинъ Павелъ Сысоевъ 
на 2-е трехлѣтіе, Бѣломѣстной Кріуши крестьянинъ Иванъ 
Мукипь на 1-е трехлѣтіе; Козловскаго уѣзда: Шехмановки 
мѣщанинъ Петръ Гладышевъ па 2-е трехлѣтіе, Станового 
мѣщанинъ Ивапъ Платоновъ па 3-е трехлѣтіе; Моршан
скаго уѣзда: Большихъ Куликовъ мѣщанинъ Петръ Гегинъ 
па 1 трехлѣтіе; Липецкаго уѣзда: Воскресенскаго крестья
нинъ Ефремъ Торопцевъ на 4-е трехлѣтіе, Ильина крестья
нинъ Димитрій Жбановъ на 1-е трехлѣтіе; Усманскаго уѣзда: 
Михайловскаго крестьянинъ Григорій Клоковъ на 3-е трех
лѣтіе, Стрѣлецкихъ Выселокъ крестьянинъ Павелъ Насо
повъ на 9-е трехлѣтіе; Лебедянскаго уѣзда: Мокраго отстав. 
пой солдатъ Степанъ Мальневъ па 7-е трехлѣтіе; Елатом- 
скаі) у ѣзда: Квасіева крестьянинъ Косьма Черепковъ па 
3-ѳ трехлѣтіе; Темниковскаго уѣзда: Спасскаго Раменья кре
стьянинъ Михаилъ Шмелевъ на 1-е трехлѣтіе; Борисоглѣб
скаго уѣзда: Чуевской Алабушки крестьянинъ Василій Фи
лимоновъ на 3- трехлѣтіе; при церквахъ города Моршанска:
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Николаевской—купецъ Михаилъ Болдыревъ на 2-е трехлѣтіе 
и Ѳеодоровской пригородной мѣщанинъ Иванъ Васильевъ на 
2-е трехлѣтіе; при Соборпой церкви іорода Борисоілѣбска: 
купецъ Петръ Ланинъ па 1-е трехлѣтіе и при Соборной церкви 
горэда Лебедяни купеческій сынъ Димитрій Иніпаковъ на 
1-е трехлѣтіе.

Благодарность.

Объявляется благодарность Тамбовскаго Епархіальнаго 
Начальства: священпику Архангельской церкви города Там
бова Митрофану Гроздову за усердную и полезную его дѣятель
ность, въ бытность его священникомъ въ селѣ Лядовкѣ, 
Кирсановскаго уѣзда, при построеніи въ семъ селѣ новаго 
храма и пожертвовапіе па сей предметъ изъ собственныхъ 
средствъ 150 рублей.

Священнику церкви села Лядовки, Кирсановскаго уѣзда, 
Константину Богоявленскому за усердную и полезную его 
дѣятельность при окончаніи постройки въ семъ селѣ новаго., 
храма и пожертвованіе изъ собственныхъ средствъ на этотъ 
предметъ 12) руб. . ;

Избраніе предсѣдателей церковно-приходскихъ ' 
попѳчительствъ.

Избраны предсѣдателями церковпо-приходскихъ попе- 
чительствъ: с. Гладышева. Тамбовскаго уѣзда, мѣстный свя
щенникъ Георгій Протопоповъ съ 4-мя члепами, при Соборпой 
Преображенской церкви города Борпсоглѣбска потомствеп- 
пый почетный гражданинъ Иванъ Громовъ съ 24 члепами, 
села Степанищева, Борисоглѣбскаго уѣзда, мѣстный свя
щенникъ Андрей Крыловъ съ 4-мя члепами, при Покровской 
церкви’города Лебедяни купецъ Михаилъ Кузнецовъ съ 11 
члепами, села Мокраго, Лебедянскаго уѣзда, мѣстный свя
щепникъ Павелъ Виноградовъ съ 8 членами, села Ильина, 
Липецкаго уѣзда, мѣстный протоіерей Михаилъ Романов
скій съ 4-мя членами.
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Присоединеніе къ православію.

Присоединенъ къ православію крестьянинъ села Сасова, 
Елатомскаго уѣзда, Михаилъ Даніиловъ Тарасовъ изъ безпо' 
повщинскаго Ѳеодосіевскаго толка мѣстнымъ священникомъ 
Василіемъ Голосницкимъ.

Исключеніе умершихъ изъ списковъ.

За смертію исключаются изъ списковъ', заштатный свя
щенникъ церкви села Стараго Березова, Шацкаго уѣзда, 
Аѳанасій Ивановичъ Димитровскій. Умершій, по увольненіи 
изъ низшаго отдѣленія Тамбовской духовной семинаріи, 9 
марта 1863 года рукоположенъ былъ въ санъ діакона, а 13 
декабря 1891 года—въ санъ священника. Въ теченіе службы 
состоялъ одинъ годъ библіотекаремъ благочиннической биб
ліотеки, 8 лѣтъ предсѣдателемъ церковно-приходскаго попе
чительства, два года—законоучителемъ земскаго начальнаго 
училища, 6 лѣтъ завѣдующимъ и законоучителемъ церковно
приходской школы, уволенъ за штатъ 20 ноября 1901 года. 
Умеръ, имѣя отъ роду 60 лѣтъ, 13 декабря 1901 года. Послѣ 
его смерти осталась жена

Монахиня Темниковскаго Рождество-Богородицкаго жеп- 
скаго монастыря Антонина. Умершая въ мірѣ именовалась 
Анною (фамиліи по монастырскому списку не обозначено), 
изъ мѣщанъ города Темникова, поступила въ монастырь въ 
1850 года, опредѣлена въ число послушницъ сего монастыря 
и накрыта рясофоромъ въ 1864 году, пострижена въ мона
шество 27 октября 1882 года; умерла 23 ноября 1901 года, 
имѣя отъ роду 70 лѣтъ.

Монахиня того же монастыря Таисія. Умершая въ мірѣ 
именовалась Татіаною (фамиліи по монастырскому списку 
не обозначено), изъ крестьянъ, поступила въ монастырь въ 
1866 году, опредѣлена въ число послушницъ сего мона
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стыря въ 1872 году, пострижена въ мопашестго въ 1891 
году 10 мая; умерла 26 ноября 1901 года, имѣя отъ роду 
63 года.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Тамбовскаго Епархіальнаго женскаго училища 
въ учебно воспитательномъ отношеніи за 1900 -1901 учеб

ный годъ.

I Личный еоставъ служащихъ.

Въ Тамбовскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 
теченіе отчетнаго 1909—1901 учебнаго года,—тридцать седь
мого со времени основанія училища,—произошли слѣдующія 
перемѣны въ составѣ служащихъ лицъ:

1. Въ началѣ учебпаго года, по утвержденному его 
Преосвященствомъ журнальному постановленію Совѣта, отъ 
4-го сентября 1900 года, опредѣлены слѣдующія должностныя 
по воспитательной части лица: а) воспитательницею 1-го 
параллельнаго класса и вмѣстѣ завѣдующею общежитіемъ 
этого класса опредѣлена Надежда В. Александровская, быв
шая въ предыдущемъ году воспитательницею VI класса учи
лища; б) воспитательницею І-го осноінаго класса назначена 
помощница воспитательницъ училища Вѣра М. Орлова; а 
вмѣсто ея иомощпицею воспитательницъ опредѣлена Але
ксандра Г. Реморова, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго Епархі
альнаго женскаго училища; в) вмѣсто уволившейся по прошенію 
помощницы воспитательницъ Анны Пеупыловой, опредѣлена 
Надежда С. Люцинская, изъ окончившихъ курсъ мѣстнаго 
же Епархіальнаго училища; и г) на вакантную должность 
помощницы воспитательницъ во вновь открытомъ параллель
номъ классѣ назначена Анна Ив. Богословская, тоже изъ 
окончившихъ курсъ въ мѣстномъ Епархіальномъ училищѣ.
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П По утвержденному Его Преосвященствомъ постанов
ленію Совѣта, отъ 12 сентября 1900 года, сдѣлано слѣдующее 
распредѣленіе и замѣщеніе свободныхъ уроковъ предъ на
чаломъ учебнаго года: а) инспектору классовъ священнику 
Василію Лебедеву предоставлены уроки Закона Божія въ I 
основномъ классѣ, а бывшему законоучителю І-го основнаго 
класса священнику Михаилу Островитянову—уроки Закона 
же Божія въ I параллельномъ классѣ; б) свободные уроки рус
скаго языка въ I основномъ классѣ, за отказомъ отъ нихъ 
преподавателя Николая Евѳимьева, предоставлены воспита
тельницѣ училища Вѣрѣ Орловой, таковые же уроки рус
скаго языка въ I параллельномъ классѣ предоставлены Вла
диміру Гавриловскому, учителю І-го Тамбовскаго мужскаго 
духовнаго училища; в) свободные уроки во II параллельпомъ 
классѣ—по ариометикѣ предоставлены Ивану Знаменскому, 
учителю 2 Тамбовскаго мужскаго духовнаго училища,—по 
славянскому языку—Димитрію Островскому, преподающему 
славянскій языкъ въ мѣстномъ училищѣ, —и но географіи— 
Маріи ІІовочадовой, окончившей курсъ въ мѣстномъ Епархі
альномъ училищѣ. Тѣмъ же журнальнымъ постановленіемъ 
свободные уроки чистопи анія въ I параллельпомъ классѣ 
предоставлены помощницѣ воспитательницъ Александрѣ 
Твердовой.

III) Па вакантную должность учителя церковнаго пѣнія 
во всѣхъ классахъ училища и въ образцовой при училищѣ 
школѣ, по журпальпому представленію Совѣта отъ 18 авгу
ста 1900 г., Его Преосвященствомъ опредѣленъ Михаилъ 
Климовъ, окончившій курсъ въ Московскомъ Сиподальпомъ 
училищѣ церковнаго пѣпія.

IV) За болѣзнью, а потомъ и смертью въ мартѣ і 901 г., 
закопоучителя І-го параллельнаго классі—священника Ми
хаила Островитянова, преподаваніе Закона Божія въ озна
ченномъ классѣ временно (до конца учебнаго года) предо
ставлено было, по утвержденному Его Преосвященствомъ 
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журнальному постановленію Совѣта—отъ 17 января 1901 г.,— 
законоучителю II параллельнаго класса, священпику Гаврі
илу Делиціеву.

За указанными перемѣнами, составъ служащихъ при 
училищѣ лицъ въ концѣ отчетнаго года былъ слѣдующій:

Составъ Совѣта.

1. Предсѣдатель Совѣта—протоіерей Архидіакопо-Сте- 
фановской г. Тамбова церкви Александръ Н. Шишковъ, сту
дентъ духовной семинаріи; въ должности предсѣдателя слу
житъ съ января 1896 года, —безъ жалованья*)

2. Начальница училища, вдова губерпскаго секретаря, 
Варвара К. Шишкина, изъ окончившихъ курсъ воспитанницъ 
С.-Петербургской Маріинской жепской гимназіи; въ должности 
начальницы училища состоитъ съ 29 іюня 1877 года; при 
квартирѣ и столѣ отъ училища жалованья получаетъ 600 р. 
и добавочныхъ 64 рубля 80 коп.

3. Инспекторъ классовъ училища (опъ же законоучитель 
училища и настоятель домовой училищной церкви)—свящеп
пикъ Василій Ив. Лебедевъ, кандидатъ богословія; на службѣ 
при училищѣ съ сентября 1888 года, а въ должности инспе*  
ктора классовъ съ 11 іюля 1889 года; жалованья получаетъ по 
должности инспектора классовъ 200 р., при квартирномъ по
собіи въ 300 р, и за совершеніе бо гослуженія —200 рублей.

4. Членъ Совѣта отъ духовенства—священникъ Кресто
воздвиженской г. Тамбова кладбищенской церкви Василій К. 
Яхонтовъ, студентъ духовной семинаріи; служитъ въ насто
ящей должности съ января 1889 года,—безъ жалованья.

5. Членъ Совѣта отъ духовенства—священникъ градскаго 
женскаго Вознесенскаго монастыря Ѳеодоръ К. Послѣдовъ 
студентъ духовной семинаріи, служитъ съ октября 1896 г. 
безъ жалованья.

Предсѣдатель и члены Совѣта отъ духовенства, служа безъ жалованья, полу
чаютъ каждый по 30 р. въ годъ на разъѣзды но дѣламъ училища.
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6. Почетный блюститель училища—оберъ-шенкъ Двора 
Его Императорскаго Величества, Его Сіятельство, графъ Па
велъ Сергѣевичъ Строгановъ; состоитъ въ должности блюсти
теля съ 18 мая 1881 года.

7. Дѣлопроизводитель Совѣта—преподаватель Тамбовск. 
духовной семипаріи и мѣстнаго епархіальнаго училища, стат
скій совѣтникъ, Геннадій Ф. Левиковъ; въ настоящей долж
ности съ 16 августа 1898 г; за дѣлопроизводство жалованья 
получаетъ 200 р. въ годъ.

Преподаватели и преподавательницы:

1. Закопа Божія въ шести основныхъ классахъ училища, 
при 21 урокѣ въ недѣлю,—инспекторъ классовъ училища^ 
священпикъ Василій Лебедевъ, кандидатъ богословія; служитъ 
съ 14 іюля 1889 года; жалованія за 21 урокъ получаетъ 
1305 въ годъ.

2. Закопа Божія въ I и II параллельныхъ классахъ 
при 8 урокахъ въ недѣлю,— священпикъ церкви при I Там
бовскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ Гавріилъ М. Делцці- 
евъ; служитъ при училищѣ съ 22 япваря 1894 г; жалова
нія получаетъ 360 р. въ годъ.

3. Гражданской исторіи въ V классѣ, при 4-хъ уро
кахъ въ недѣлю,—преподаватель мѣстной духовной семина
ріи, статскій совѣтникъ, кандидатъ богословія;>Николай Ив. 
Лебедевъ; на службѣ съ 15 августа 1877 года; жалованья по
лучаетъ 180 р. въ годъ.

4. Гражданской исторіи въ VI классѣ, при 3 урокахъ 
въ недѣлю,—преподаватель мѣстной духовной семинаріи, 
статскій совѣтникъ, кандидатъ богословія, Николай II. Ро
зановъ; на службѣ съ 16 августа 1882 года, жалованья по
лучаетъ 135 руб. въ годъ.

5. Физики въ V и VI классахъ, при 5-ти недѣльпыхъ 
уроковъ, преподаватель мѣстной духовной семинаріи, дѣй
ствительный студентъ С,-Петербургскаго университета, стат
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скій совѣтникъ Геннадій Ф. Левиковъ; служитъ съ 4 октя
бря 1893 года; жалованья получаетъ 225 р. въ годъ.

6. Русской словесности въ’Ѵ классѣ, при 3-хъ недѣльныхъ 
урокахъ,—преподаватель мѣстной духовной семинаріи, канди
датъ богословія, статскій совѣтникъ Алексѣй Іѣв. Орловъ; 
служитъ съ 15 сентября 1889 г; жалованья получаетъ 135 
руб. въ годъ.

7 Географіи въ V классѣ, при 3-хъ недѣльныхъ уро
кахъ, преподаватель мѣстной духовной семинаріи, капдидатъ 
богословія, статскій совѣтникъ Иванъ В. Знаменскій; слу” 
житъ съ 15 августа 1886 года; жалованья получаетъ 135 
руб. въ годъ.

8. Исторіи русской литературы въ VI классѣ, при 3-хъ 
недѣльныхъ урокахъ, — преподаватель мѣстной духовной се
минаріи, кандидатъ богословія, статскій совѣтникъ Николай
II. Орловъ; служитъ съ 27 сентября 1891 года; жалованья 
получаетъ 135 руб. въ годъ.

9. Русскаго языка въ II—IV классахъ, ариѳметики въ 
III- V классахъ и геометріи въ V классѣ, при 23 недѣльныхъ 
урокахъ, штатный преподаватель училища, кандидатъ бого
словія. надворный совѣтникъ Николай М. Спасскій; служитъ 
съ 4 октября 1893 года; жалованья получаетъ 1395 руб. 
въ годъ.

10. Географіи въ VI классѣ, при 2-хъ педѣльныхъ уро
кахъ,—учитель I Тамбовскаго мужскаго духовнаго учили
ща кандидатъ богословія, коллежскій совѣтникъ Николай 
Д. Евѳимьевъ; служитъ съ 1 сентября 1899 г; жаловапья 
получаетъ 90 руб. въ годъ.

И. Дидактики въ V и VI классахъ, при 3-хъ недѣль
ныхъ урокахъ,—учитель 2 Тамбовскаго мужскаго духовнаго 
училища, кандидатъ богословія, падворный совѣтникъ Тимо
ѳей Ив. Сохранекій; служитъ съ 16 августа 1891 года; жа 
лованья получаетъ 135 руб. въ годъ.
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12. Географіи въ III и IV классахъ и гражданской 
исторіи въ IV классѣ, при 7 недѣльныхъ урокахъ,— препо
даватель мѣстной духовной* 1 семинаріи, кандидатъ богословія, 
надворный совѣтникъ Павелъ Ив. Рижскій; служитъ съ 27 
августа 1893 г; жалованья получаетъ 315 руб. въ годъ.

13. Русскаго языка въ I параллельномъ классѣ, при 
4-хъ недѣльныхъ урокахъ,—учитель 1 Тамбовскаго мужска 
го духовнаго училища, студентъ 'духовной семинаріи, на
дворный совѣтникъ Владиміръ М. Гавриловскій; служитъ съ 
сентября 1900 года; жалованья получаетъ 18) руб. въ годъ.

14. Славянскаго языка въ I—IV основныхъ и въ I—II 
параллельныхъ классахъ, при 6 недѣльныхъ урокахъ,—учи
тель 2 Тамбовскаго мужскаго духовнаго училища, студентъ 
духовной семинаріи, надворный совѣтникъ Димитрій В. 
Островскій; служитъ съ 11 октября 1885 года; жалованья 
получаетъ 270 руб. въ годъ.

15. Русскаго языка во II параллельномъ классѣ, при 
4-хъ недѣльныхъ урокахъ,—преподаватель мѣстной духов
ной семинаріи, кандидатъ богословія, надворный совѣтникъ 
Иванъ Ѳ. Яхонтовъ; служитъ съ 16 сентября 1899 года , 
жалованья получаетъ 180 руб. въ годъ.

16. Ариѳметики въ II параллельномъ классѣ, при 4-хъ 
недѣльныхъ урокахъ, учитель 2 Тамбовскаго мужскаго духов
наго училища, студентъ духовной семинаріи, Иванъ Вл. 
Знаменскій; служитъ съ 1 октября 1900 г.; жалованья по
лучаетъ 180 руб. въ годъ.

17. Церковнаго пѣнія во всѣхъ основныхъ и парал
лельныхъ классахъ, при 16-ти недѣльныхъ урокахъ, окон
чившій курсъ Московскаго Синодальпаго училища церковнаго 
пѣнія, Михаи ъ Г. Климовъ; опъ же обучалъ воспитаппицъ 
скрипичной игрѣ ; служитъ съ 18 августа 1900 г.; жало
ванья получаетъ 810 руб. въ годъ.

18. Географіи во II пара нельномъ классѣ, при 2-хъ 
педѣльныхъ урокахъ,—окончившая курсъ въ мѣстномъ енар- 
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хіальномъ училищѣ дѣвица Марія Ив. Новочадова; служитъ съ 
сентября 1900 года, жалованья получаетъ 60 рублей въ годъ.

19. Ариѳметики въ I основномъ классѣ, при 4-хъ не
дѣльныхъ урокахъ, окончившая курсъ въ мѣстномъ епархі
альномъ училищѣ дѣвица Александра В. Яхонтова; служитъ 
съ 15 сентября 1899 г.; жалованья получаетъ 120 р. въ годъ.

20. Рукодѣлія и кройки во всѣхъ классахъ училища- 
вдова священника Ѳеодосія Г. Воронская, изъ окончившихъ 
курсъ въ мѣстномъ епрхіальномъ училищѣ; служитъ съ 1895 
года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья полу
чаетъ 180 рублей и добавочныхъ 32 р. 40 к.

21 Помощницею ея по обученію воспитанницъ руко
дѣлью состояла дѣвица Зинаида Ив. Шарова, изъ окончив
шихъ курсъ въ мѣстномъ епархіальномъ училищѣ; служитъ 
съ 1899 года; при квартирѣ и столѣ отъ училища, жалованья 
получаетъ 108 рублей и добавочныхъ 32 р. 40 коп.

22. Музыки (рояль и піанино) Начальница Варвара К. 
Шишкина; обучала 5 воспитанницъ, съ платою по 16-ти 
рублей съ каждой воспитанницы.

23. Того же предмета-жена титулярнаго совѣтника Вар
вара Ѳ. Китлеръ, окончившая курсъ въ Московскомъ Уса- 
чевско-Терняевскомъ женскомъ училищѣ; служитъ съ 1883 
г.; обучала 26 воспитанницъ, съ платою по 16 руб. съ каж
дой воспитанницы.

24. Того же предмета дѣвица-Вѣра С. Евсюкова, обу
чавшаяся въ Московской консерваторіи; служитъ съ 1887 
г., обучала 23 воспитанницы, съ платою по 16 руб. съ каж
дой воспитанницы.

25. Того же предмета жена штабсъ капитана Вѣра Ив. 
Володкевичъ, окончившая курсъ въ мѣстномъ Епархіальномъ 
училищѣ; служитъ съ 1900 г.; обучала 15 воспитанницъ, съ 
платою по 16 рублей съ каждой воспитанницы.

(Продолженіе будетъ).
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СПИСОКЪ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ, псаломщиче
скимъ и просфорническимъ мѣстамъ по Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:

1) при тюремной г. Елатьмы церкви; свободно съ 16 
поября; причта положено: священникъ и псаломщикъ; церковь 
безприходная; содержаніе причта заключается въ жалованьѣ, 
въ размѣрѣ 400 р. въ годъ.

2) при церкви с. Ушакова, Елатомскаго уѣзда; сво
бодно еъ 17 ноября; причта положено: священникъ и 
псаломщикъ; душъ муж. пола 271; земли 44 дес.; причту 
назначено пособіе изъ казны въ размѣрѣ 83 р. 99 к.

3) при церкви с. Балупіева, Шацкаго уѣзда; свободно 
съ 7 декабря; причта положено: священникъ и псаломщикъ; 
душъ м. п. 479; земли 70г/2 десят.

Діаконскія мѣста:

1) при церкви с. Вадикова, Спасскаго уѣзда; свободно 
съ 19 декабря 1900 г.; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м. п. 937; земли 333/4 десят.

2) при церкви с. Ишеекъ, Темниковскаго уѣзда; сво
бодно съ 20 апрѣля; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м. п. 1325; земли 34 дес. 1348 саж.

3) при церкви с. Павловки, Борисоглѣбскаго уѣзда; 
свободно съ 18 августа; причта положено: священникъ, діа
конъ и псаломщикъ; душъ м. п. 967; земли 33 дес. 4

4) при церкви с. Кріуши, Темниковскаго уѣзда; сво
бодно с.ъ 23 августа; причта положено: священникъ, діа
конъ и псаломщикъ; душъ муж. пола 950; земли 39 дес.
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5) при церкви с. Георгіевскаго, Лебедянскаго уѣзда; 
свободно съ 15 октября; причта положено: священникъ, 
діаконъ и два псаломщика; дуіпъ м. п. 893; земли 45 дес.

6) при церкви села Екатериновки, Лебедянскаго уѣзда; 
свободно съ 27 октября; причта положепо; свящепникъ, діа
конъ и псаломщикъ; душъ м. п. 1103; земли 39 десятинъ; 
дома для причта церковные.

7) при церкви села Дьячъ, Шацкаго уѣзда; свободно 
съ 30 октября; причта положепо: свящепникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ м. п. 940; земли 35 дес. 750 кв. саж.; 
причтъ получаетъ казенное жалованье въ размѣрѣ 539 руб., 
изъ коихъ священнику—294 руб., діакону—147 руб. и пса
ломщику—98 руб.

8) при церкви с. Косыревки, Липецкаго уѣзда; сво
бодно съ 3 ноября; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м. п. 934; земли 33 десятины.

9) при церкви с. Кулеватова, Моршанскаго уѣзда; сво
бодпо съ 15 ноября; причта положено: священникъ, діа
конъ и псаломщикъ; душъ м. п. 709; земли 74 дес.

10) при церкви села Студеныхъ Хуторовъ, Липецкаго 
уѣзда; свободно съ 25 ноября; причта положено: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ; душъ м. п. 848; земли 33 дес.; причтъ 
получаетъ отъ прихожанъ жалованье, въ размѣрѣ 1000 р. 
въ годъ.

И) при церкви села Дудкина, Шацкаго уѣзда; свободно 
съ 29 ноября: причта положено: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ; душъ мужскаго пола 634; земли 36 десят.

12) при церкви с. Кочетовки, Козловскаго уѣзда; сво
бодно съ 25 ноября; причта положено: два священника, 
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діаконъ и два псаломщика; душъ муж. пола 1978; земли 
68 дес. 12 саж.

13) при церкви села Панина, Лебедянскаго уѣзда; 
свободно съ 7 декабря; причта положено: священникъ, діа
конъ и псаломщикъ; душъ муж. пола 960; земли 36 дес.

14) при церкви с. Пановыхъ Кустовъ, Тамбовскаго уѣзда; 
свободно съ 12 декабря; причта положено: священникъ, діа
конъ и псаломщикъ; душъ м. о. 1413; земли 33 дес.; причтъ 
получаетъ казенное жалованье въ размѣрѣ 539 руб.; изъ 
коихъ священнику—300 руб., діакону—150 руб. и псалом
щику—89 руб.

Псаломщическія мѣста:

1) при церкви с. Машковой Сурены, Козловскаго уѣзда; 
свободно съ 20 ноября; причта положено: священникъ, діа
конъ и два псаломщика; душъ м. д. 1666; земли 66 дес.

2) при церкви с. Троицкой Дубровки, Козловскаго уѣзда; 
свободно съ 26 ноября; причта положено: священникъ, діа
конъ и псаломщикъ; душъ м. п. 1285; земли 33 дес.

3) при церкви села Казачій Дюкъ, Шацкаго уѣзда; 
свободно съ 24 ноября; причта положено: священникъ, діа
конъ и псаломщикъ; душъ м. п. 992; земли 34 дес.

4) при единовѣрческой г. Спасска церкви; свободно 
еъ 5 декабря; причта положено: священникъ и псаломщикъ; 
душъ м. п. 104; земли нѣтъ; причтъ получаетъ казенное 
жалованіе въ размѣрѣ 420 руб., изъ коихъ священникъ— 
300 руб. и псаломщикъ—120 руб.

5) при церкви с. Богородицкаго (Малая Липовка тожъ), 
Моршанскаго уѣзда; свободно съ 5 декабря; причта поло
жено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; душъ мужскаго 
пола 1133; земли 41 дес.
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6) при церкви с. Новочадова, Темниковскаго уѣзда; 
свободно съ 5 декабря; причта положено: два священника, 
діаконъ и два псаломщика; душъ м. п. 3157; земли 33 дес.

7) при церкви села Гладь’шева, Тамбовскаго уѣзда; 
свободно съ 10 декабря; причта положепо: два священника, 
діаконъ и два псаломщика; душъ м. п. 2542; земли 36 дес.

8) при соборной г. Кирсанова церкви; свободно съ 12 
декабря; причта положено: три священника, діаконъ и три 
псаломщика; душъ м. п. 3011; земли нѣтъ.

9) при церкви с. Малой Звѣряевки, Тамбовскаго уѣзда; 
свободно съ 4 декабря; причта положено: священникъ, и 
пеаломщикъ; душъ м. п. 665; земли 33 дес.; дома для причта 
церковные.

10) при церкви с. Верхней Байгоры, Усманскаго уѣзда; 
свободно съ 17 декабря; причта положено: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ; душъ м. п. 1748; земли 33 десят.

И) при церкви Тамбовскаго реальнаго училища; сво
бодно съ 19 декабря; причта положено: священникъ и пса
ломщикъ; церковь безприходная; причтъ получаетъ жало
ванье въ размѣрѣ 360 руб. въ годъ.

12) при церкви села Желаннаго, Шацкаго уѣзда; сво
бодпо съ 21 декабря; причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ; душъ м. п. 1270; земли 68 десят.

Просфорническія мѣста:

При церквахъ селъ: Степанищева Козловскаго уѣзда; 
Соколова и Павловки, Кирсановскаго уѣзда; Кулешовки, 
Борисоглѣбскаго уѣзда; Малой Даниловки, Усманскаго уѣзда, 
Протасова, Найденки, Бокипа, Космодаміапской Кріуши, 
І’осляй и Троицкой Дубравы, Тамбовскаго уѣзда; Пролома, 
Кулеватова и Большаго Иичаева, Моршанскаго уѣзда, 
Каверина, Шацкаго уѣзда, и при Николаевской г. Моршапска 
церкви.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Тамбовскаго Отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

Для окончившихъ курсъ семинаріи свободны учитель
скія мѣста въ Тамбовскомъ уѣздѣ—въ селѣ Новоанаменскомъ 
и въ деревнѣ Дуплятомъ Курганѣ того же прихода, съ жа 
лованьемъ по 300 руб. въ годъ, изъ суммъ отдѣленія. Квар
тирныя деньги особо.

Выіпла въ свѣтъ книга:
„Общедоступное объясненіе Евангелія въ поредкѣ 

земной жизни Христа Спасителя".

Главный складъ изданія: С-Петербургское 'Г-во печати 
и издат. дѣла „Трудъ" СПБ., Фонтанка, 86.

Можно пріобрѣтать: въ книжныхъ магазинахъ Дѵмпо- 
ва и Тузова—въ С-Петербургѣ.

Въ Москвѣ: у Думпова и Печковской, а также во всѣхъ 
крупныхъ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ.

Поступила въ продажу въ Книжный Складъ Тамбовскаго Брат
ства (Большая ул., соб. д.) книга И. Г. Айвазова: „Орловскій 
Миссіонерскій Съѣздъ въ связи съ вопросомъ 0 свободѣ совѣсти", 
по поводу доклада г. Стаховича. Цѣна 75 коп. Въ содержаніе 

книги, между прочимъ, входятъ: критика доклада г. Стаховича 
и мнѣній періодической прессы; вопросъ о свободѣ совѣсти.

Редакторъ оффиціальной части Тамб Епарх. Вѣд. Секоетарь 
Тамбовской духовной Копсиеторіи Александръ Андріеискій.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦ[А_ШАЯ
ПОУЧВНІИ

НА ДЕНЬ НОВАГО ГОД А*).

Не пецытеся глаюлюще: что ямы, или 
что піемъ, или чимъ одеждемся.. Ищите 
же прежде царствія Божія и правды 
его, и сія вся приложатся вамъ (Матѳ. 
VI, 31. 33).

Какъ близко отвѣчаютъ настроенію христіанина эти 
слова Божественнаго Писанія въ нынѣшній знаменательный 
день! И въ нашей частной жизни, и въ жизни общественной 
съ днемъ новаго года обыкновенно принято соединять осо
бенное, исключительное значеніе. Изъ года въ годъ повре
менно повторяющіеся дни новаго лѣта суть для людей какъ бы

') Произнесено въ Казанскомъ монастырѣ за литургіей, цри Архіерейскомъ служеніи.
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наглядныя неизбѣжныя на ихъ жизненномъ поприщѣ оста
новки, достигши которыхъ, мыслящее человѣчество необхо
димо спѣшитъ бросить взоръ свой назадъ, чтобы по досто
инству оцѣнить свой пройденный путь, исправить въ немъ 
допущенныя ошибки и уклоненія и затѣмъ уже облечься новою 
силою на дальнѣйшее житейское шествіе. Сколько тревожныхъ 
думъ, свѣтлыхъ надеждъ, житейскихъ 'плановъ и предпріятій 
возбуждаетъ въ душѣ человѣка этотъ какъ бы роковой, знаме
нательный день! Вотъ я ожидалъ, думается, братіе, многимъ 
изъ насъ, что этотъ, нынѣ оконченный мною годъ принесетъ 
для меня цѣлую чашу радостей, нескончаемое обиліе утѣшеній, 
полное довольство жизнію, цвѣтущее здоровье и благоденствіе; 
но я встрѣтилъ въ немъ скорбь за скорбію, лишеніе за 
лишеніемъ; болѣзни объяли все мое существо; я истлѣваю 
въ житейскихъ нестроеніяхъ; не будетъ ли для меня лучше, 
спокойнѣе и отраднѣе этотъ новый, наступающій годъ? Вотъ 
я и теперь уже, разсуждаютъ другіе, съ большимъ напря
женіемъ, съ непосильнымъ трудомъ снискивалъ средства и къ 
собственному обезпеченію, и къ содержанію домашнихъ 
своихъ; какъ мы будемъ жить, что будемъ ѣсть, что пить и 
чѣмъ одѣваться въ этотъ наступающій годъ, когда условія 
жизни съ неимовѣрною быстротою все болѣе и болѣе услож
няются, потребности расширяются, жизнь становится труд
нѣе, а силы и бодрость во мнѣ замѣтно слабѣютъ? Тѣмъ же, 
которыхъ всюду въ жизни встрѣчали доселѣ счастіе и успѣхъ, 
невольно нынѣ приходитъ на сердце тревожная мысль: ужели 
счастіе мое пресѣчется въ грядущее лѣто? Ужели мнѣ болѣе 
не суждено уже хотя еще одинъ разъ весело встрѣтить день 
новаго года съ моими друзьями? Ужели безпощадная смерть, 
которой такъ отвращаюсь я даже и въ мысляхъ своихъ, въ 
это новое лѣто смежитъ мои очи, сравняетъ меня съ землею 
и сдѣлаетъ достояніемъ мрачнаго гроба? О, еслибы я зналъ, 
что эго именно такъ, и еслибы вопросъ этотъ былъ во власти 
моей, я употребилъ бы всѣ, имѣющіяся у меня сокровища, 
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воспользовался бы высшими открытіями современныхъ наукъ, 
по обычаю людей вѣка сего подвигъ бы всѣ доступныя для 
меня земныя ходатайства, чтобы только отвратить отъ себя 
эту печальную участь,—чтобы хотя па короткое время про
длить свою жизнь и снова-інасладиться ея безконечными бла
гами! Много и другихъ различныхъ думъ и тревожныхъ 
вопросовъ возникаетъ нынѣ въ нашей душѣ, но всѣ они 
сводятся къ одному лишь желанію, чтобы все скорбное, печаль
ное, горькое въ нашей жизни осталось за предѣлами насту
пившаго года и чтобы каждому изъ насъ войти въ грядущее 
лѣто жизнерадостнымъ, обновленнымъ. При этомъ, простирая 
па жизненномъ пути взоръ свой впередъ, одинъ изъ насъ 
мечтаетъ въ новомъ году о славѣ научной, другой—о рас
ширеніи и объ округленіи своихъ имущественныхъ владѣній, 
третій занятъ мыслію о служебныхъ повышеніяхъ, четвер
тый—о паилучшемъ устройствѣ участи дѣтей своихъ и такъ 
далѣе до безконечности, всѣ сообразно съ своимъ положе
ніемъ ждутъ отъ наступающаго года чего-то новаго для 
себя, лучшаго, болѣе отраднаго, жизненно благотворнаго, 
выражая то и въ своихъ братскихъ благожеланіяхъ другъ 
другу. Конечно, кто можетъ воспрепятствовать христіанину 
искать и желать себѣ жизненныхъ улучшеній? Кто могъ бы 
призпать эти заботы его дѣломъ зазорнымъ и нравственно 
неюстойнымъ, когда, по слову Божественнаго Писанія, все 
въ этомъ мірѣ даровано намъ отъ Бога обильно и именно въ 
наслажденіе (1 Тим VI, 17)? Кто дерзнулъ бы, не нарушая 
законовъ справедливости, осудить его за эти житейскія ожи
данія, когда, по наставленію св. апостола, всякое въ этомъ 
мірѣ созданіе Божіе добро и ничто не предосудительно, если 
принимается съ молитвою и съ благодареніемъ (1 Тим. IV, 
3—4),—когда и Самъ Господь нашъ пе есть Богь плача и 
сѣтованія, а Отецъ щедротъ и всякаго утѣшенія (2 Кор. I, 
3)? Но съ другой стороны, комуй пеизяѣстпо также и то, 
какъ часто бываютъ несбыточны и праздны эгц житейскія 
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ожиданія? Не часто ли приходится наблюдать, что вмѣсто 
ожидаемой радости постигаетъ пасъ скорбь, вмѣсто благо
получія—житейское разореніе, вмѣсто славы—безчестіе, вмѣ
сто крѣпости силъ—болѣзни и тѣлесное разслабленіе? Откуда 
такое прискорбное жизненное явленіе? Гдѣ причина столь 
горькаго несоотвѣтствія съ дѣйствительностію нашихъ закон
ныхъ, повидимому, ожиданій? Послушаемъ, бр., что говоритъ 
намъ въ объясненіе сего великій апостолъ Христовъ. 
Желаете, и не имѣете. . Завидуете, и не можете дости
гнуть; препираетесь и враждуете, и не имѣете, потому 
что не просите. Просите, и не получаете, потому что 
просите не на добро, а чтобы употребитъ для вашихъ 
вожделѣній (Так. IV, 2—3). Не съ этимъ ли нравственнымъ 
пастроеніемъ мы именно ждемъ себѣ въ повое лѣто различ
ныхъ жизненныхъ улучшеній? Не гордость ли, чувствен
ность и тщеславіе обуреваютъ пасъ часто въ этихъ житей
скихъ заботахъ? Недуги эти—съ прискорбіемъ надлежитъ 
сознаться—столь близки намъ, что они слышатся постоянно 
даже и въ нашихъ словахъ, въ нашихъ обыденныхъ житей
скихъ бесѣдахъ. Пміыто того, чтобы вамъ говориъпъ, разъ
ясняетъ св. апостолъ Христовъ: если угодно будетъ Господу, 
и живы будемъ, то сдѣлаемъ то или другое, вы, по своей 
надменности, тщеславитесь, т. е. говорите всегда съ боль
шою увѣренностію, выражаетесь такъ, что какъ будто вся 
ваша жизнь находится въ вашей власти и волѣ; всѣ заду 
манныя предпріятія относите къ себѣ самимъ, къ своему 
личному произволенію, къ своей оборотливости и искусству 
и въ гордости забываете, что надъ вами стоитъ Владыка 
вашей жизни—Господь! А всякое такое тщеславіе есть, по 
апостолу, зло (Іак IV, 15—16). Руководствуясь этими разъ
ясненіями св. апостола, посмотримъ теперь, братіе, и на 
свои новогоднія ожиданія! Многіе изъ насъ, въ упоеніи 
благами жизни, опасаются и тревожатся, чтобы она не пре
сѣклась у пихъ въ это грядущее лѣто. Но зачѣмъ нужна 
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эта имъ жизнь? Чего они ждутъ отъ нея? Не затѣмъ ли они 
и стремятся къ ней, чтобы еще болѣе насладиться только ея 
безконечными благами, часто безъ всякой мысли о высшемъ 
призваніи и о духовно-нравственномъ совершенствѣ? Что уди
вительнаго, если Господь и дѣйствительно отниметъ ее у нихъ 
въ эго грядущее лѣто какъ даръ напрасный для нихъ и 
нелишній? Другіе задаютъ себѣ тревожно вопросъ, что они 
будутъ ѣсть, и что пить и чѣмъ одѣваться въ грядущее лѣто 
при постепенно возрастающемъ ослабленіи своихъ естествен
ныхъ силъ. Но какъ часто и эти вопросы намъ приходятъ 
на сердце безъ всякой мысли о Богѣ, безъ всякаго упова
нія на Его всещедрое о насъ промышленіе! Не скорѣе ли 
большею частію и въ самыхъ вопросахъ этихъ слышатся 
наше уныніе, малодушіе, отчаяніе, неразуміе, раздраженіе, 
нежели твердая и живая надежда па безконечное отеческое 
къ памъ милосердіе Божіе? Мы и тревожимся здѣсь именно 
отъ • того, что себя считаемъ главными и единственными 
устроителями своего счастія и довольства, забывая совершенно, 
что мы ничего не принесли въ міръ сей и вынесть изъ нею 
ничего не можемъ (1 Тим. VI, 7). Найдемъ ли мы послѣ этого 
въ предстоящемъ году и твердую опору своей немощи и без
силію? Мы ищемъ, затѣмъ, себѣ облегченія въ новомъ году 
отъ пашихъ скорбей и страданій, отъ нашихъ немощей и 
болѣзней, отъ пашихъ утратъ и жизненныхъ нестроеній. Но 
часто ли мы въ этомъ случаѣ обращаемъ заботливость и вни
маніе на свои духовные недуги и раны, которые и служатъ 
скрытой причиной всѣхъ пашихъ жизненныхъ бѣдъ? Можемъ 
ли поэтому ждать ивнЬшняго ихъ исправленія? Единственный 
путь избѣжать ихъ и узрѣть въ своей жизни истинное счастіе и 
довольство указалъ намъ Господь въ священныхъ словахъ 
Своихъ: пщгыпе прежде царствія Божія и правды его, и сія 
вся, т. е. всѣ ожидаемыя вами, земныя, лштейскія блага, 
приложатся вамъ. Стремитесь, внушаетъ Господь, имѣть 
Бога въ своихъ мысляхъ и въ разумѣ; освящайте Божествен
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нымъ Его духомъ свои дѣла и поступки; воплощайте въ 
сердцахъ своихъ Его благодатную праведность не по указа
нію суетной мудрости человѣческой, но по Его собствен 
ному устроенію—чрезъ таинства церкви, и все будетъ благо
успѣшно у васъ! Пусть начертанная въ святомъ Евангеліи 
Его благая воля будетъ закономъ всей вашей жизни, и тогда 
вы, какъ вѣрноподданные Его благодатнаго царства, кромѣ 
духовнаго озаренія, не будете лишены и щедрыхъ вещест
венныхъ благъ отъ Господа своего, Царя и Владыки! Удер
жимъ въ себѣ это великое наставленіе Спасителя нашего. 
Оно и всегда необходимо намъ въ жизни, но особенно благо
потребно теперь, при нынѣшнемъ нашемъ вступленіи въ 
новое лѣто. Тяжелое время наступаетъ, бр., для всего христіан
скаго міра. Бѣды и нестроенія окружаютъ насъ всюду. 
Добрые обычаи въ пашей жизни слабѣютъ; законы церков
ные предаются забвенію; наше юношество, цвѣтъ, надежду и 
украшеніе отечества, расхищаютъ непризванные учители, 
имущій образъ благочестія, силы же его отвергшіися (2 Тим. 
III, 5). Гдѣ найдемъ себѣ опору и утвержденіе, помимо цар 
ства Божія и правды Его? Бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ, 
мужайтеся, утверждайтеся. Вся вамъ любовію, да бываютъ

1 Кор. XVI, 13-14). Аминь.
Священникъ Петръ Успенскій.

Открытіе церковно-приходской школы при 
Архангельской церкви г. Тамбова.

При Архангельской церкви г. Тамбова съ августа мѣ
сяца прошедшаго года открытъ второй штатъ, вмѣсто одпого 
стало два свящепника, служба стала отправляться ежедневно, 
стали вестись и собесѣдованія, чего раньше не было. Не 
было при церкви и церковно-приходской школы, и по не
обходимости вновь поступившимъ священникамъ пришлось 
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немало испытать заботъ и понести трудовъ по изысканію 
способовъ и средствъ для устройства собственнаго зданія... 
Приходъ, надо замѣтить, состоитъ, по большей части, изъ 
бѣднаго мастероваго населенія, —и на значительную мате
ріальную помощь отъ пего никакъ нельзя было разсчитывать... 
И вотъ, по иниціативѣ и предложенію священниковъ, 12 ноя
бря 1900 г. было открыто церковно-приходское попечитель
ство изъ 36-ти членовъ, которое и поставило себѣ главною 
задачею и цѣлью изыскать необходимыя средства на по
строеніе пра Архангельской церкви въ церковной оградѣ 
зданія для церковно-приходской школы... Первыя лепты на 
устройство школы поступили отъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Владиміра, Митрополита Московскаго, и о. Іоанна Крон- 
штадскаго... Начали поступать взносы денежные отъ членовъ- 
попечителей, отъ прихожанъ и отъ частныхъ постороннихъ 
лицъ,—изъ послѣднихъ по суммѣ пожертвованія выдѣляется 
достоуважаемый В. М. Аносовъ, внесшій на построеніе шко
лы 125 руб., —были довольно крупныя жертвы на школу и 
отъ нѣкоторыхъ попечителей. На собранныя средства въ 
іюнѣ мѣсяцѣ сего года была начата постройка школы, а къ 
22-му октября школьное зданіе уже было отстроено, хотя 
совсѣмъ еще и не отдѣлано и благоустройствомъ своимъ пе 
окончено. Зданіе для школы деревянное, длиною 22г/г арш., 
шириною 9 арш., высота его внутри 4і/< арш., покрыто 
желѣзомъ,—классныхъ комнатъ устроено двѣ, между этими 
комнатами помѣщаются въ срединѣ зданія другія небольшія 
двѣ комнаты „учительская" и „служительская “, а прямо 
отъ входа устроена „передняя". Зданіе довольно помѣсти
тельное и свѣтлое. И вотъ, въ день праздника въ честь 
„Казанскія иконы Богоматери", 22 октября, послѣ ранней 
литургіи, духовенствомъ Архангельской церкви, при участіи 
мѣстнаго хора пѣвчихъ, это новое зданіе для школы, при 
большомъ стеченіи прихожанъ, было торжественно освящено. 
Наплывъ учащихся въ школу очень большой,—въ первый 
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же день открытія школы принято 35 дѣтей —21 дѣвочка и 
14 мальчиковъ. По освященіи школы священникомъ Павломъ 
Багрянскимъ произнесена была приличная случаю рѣчь, вы
слушанная всѣми присутствовавшими съ большимъ внима
ніемъ. Торжество освященія школы закончилось многолѣтіемъ 
Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ и всему 
Царствующему Дому, Св. Прав. Синоду и Преосвященнѣй
шему Георгію, Епископу Тамбов. и Шацкому, а также 
„благочестивымъ устроителямъ школы сей“...

Священникъ 11. Нагрянскій.

при освященіи вновь устроеннаго зданія для церковно-при- 
ходской школы при Архангельской г. Тамбова церкви.

Нынѣ у насъ, почтенные прихожане, свѣтло-радостный 
и многознаменательный день! Мы собрались сюда на давно 
ожидаемое торжество освященія зданія для церковной школы 
при нашей приходской церкви...

При помощи Божіей, съ благословенія Владыки, Митро
полита Московскаго и досточтимаго пастыря о. Іоанна Крон- 
штадскаго, внесшихъ первыя лепты на построеніе школы, 
школа наша начала строиться и въ непродолжительное время 
приведена къ желанному концу,—отстроена. И мы всѣ глу
боко и искренно радуемся устройству у насъ зданія для 
церковной школы... Да и какъ возможно намъ не радоваться 
нынѣ?... Въ открытіи при нашей церкви церковно-приход 
ской школы давно уже чувствовалась и сознавалась неотлож
ная нужда (необходимость) всѣми благомыслящими при
хожанами, но не оказывалось лишь достаточныхъ на то 
средствъ .. Приходъ нашей церкви, какъ извѣстно, состоитъ 
преимущественно изъ бѣднаго мастероваго населенія, а го
родскія школы для обученія дѣтей находятся на довольно 
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большомъ разстояніи отъ окраинъ нашего прихода,-—и обу
чать въ этихъ школахъ дѣтей своихъ вамъ, возлюбл. прихо
жане, по отдаленности крайне неудобно,—да и школы эти, 
падо замѣтить, такъ переполнены, что далеко не всѣ, же
лающія учиться, дѣти принимаются туда, почему многимъ 
малюткамъ по неволѣ приходилось оставаться дома въ празд
ности, безъ всякихъ занятій.. Теперь же дѣти ваши съ 
большимъ удобствомъ могутъ обучаться и 'получать доброе 
воспитаніе въ пашей вновь открываемой школѣ... Особенно 
же радоваться открытію при нашемъ храмѣ церковной шко
лы мы должны потому, что правильно поставленная церковно
приходская школа, какъ свидѣтельствуютъ неоспоримые факты; 
имѣетъ великое религіозно-нравственное значеніе, оказываетъ 
благотворное вліяніе и на учащихся, и на все паселеніе 
прихода... Главная и основная цѣль школы церковной въ 
томъ и состоитъ, чтобы научить дѣтей вѣрѣ Христовой и 
благочестію, открыть и уяснить имъ „единое на потребу" 
(Лк. 10—42),—всѣ усилія и старанія здѣсь направляются къ 
тому, чтобы внѣдрить и запечатлѣть въ юныхъ сердцахъ 
питомцевъ „страхъ Божій начало премудрости" (Притч. 1. 
7), и чрезъ то насадить добрыя сѣмена истиннаго благоче
стія .. II прежде всего дѣти-школьники, воспитываясь подъ 
благодатною сѣнью св. церкви, въ строго церковномъ духѣ, 
охотно посѣщаютъ всѣ службы церковныя, принимаютъ дѣя
тельное участіе въ клиросномъ чтеніи и пѣніи, въ прислу
живаніи въ св алтарѣ,—дѣлаются благонравными и почти
тельными къ своимъ родителямъ и вообще къ старшимъ, 
становятся болѣе скромными и учтивыми... Добрые навыки, 
усвояемые въ школѣ, дѣти несутъ вь свои семьи и тѣмъ 
оказываютъ благотворное вліяніе на все населеніе прихода...

Въ настоящее же время въ средѣ современнаго намъ 
общества наблюдается и замѣчается сильный упадокъ вѣры 
и доброй нравственности... Какъ часты нынѣ горькія сѣто
ванія и жалобы родителей на непокорность и непослушаніе 
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дѣтей своихъ! Какъ часты пыпѣ грабежи, убійства, само
убійства! .. ІІоэгому-то съ особенною радостью мы привѣт
ствуемъ появленіе новаго разсадника религіознаго просвѣще
нія—открытіе у насъ церковной школы!..

„Только при свѣтѣ вѣры Христовой11, правдиво замѣ
чаетъ одинъ святитель, „только путемъ истиннаго церковнан) 
просвѣщенія, въ союзѣ съ церковію и при ея водительствѣ, 
можно разогнать мракъ, пасъ облегающій,... и направить 
жизнь народную по пути истиннаго благочестія и прочнаго 
благоденствія“ (Изъ сл. Еп. Митрофана...).

Въ заключеніе, выражаю искреннюю глубочайшую бла 
годарпость усіроителямъ школы сей.. Да наградитъ ихъ 
Господь Своею богатою милостію и да сохранитъ ихъ жизнь 
на мпогія и многія лѣта! Амипь.

Архангельской г. Тамбова церкви
священникъ Навелъ Багрянскій.

Сельскія библіотеки.
Вопросъ о сельскихъ библіотекахъ не новой вопросъ; 

объ немъ много уже писалось и говорилось, но, къ сожа
лѣнію, на дѣлѣ онъ осуществляется крайне медленно. Мы 
видимъ, что большинство нашихъ селъ не имѣетъ не только 
удовлетворительныхъ, по часто даже и какихъ бы то ни было 
библіотекъ. Это явленіе мы не будемъ иллюстрировать дан
ными школьной статистики, думается, что и безъ того оно 
очевидно для всякаго человѣка, болѣе или менѣе близко сто
ящаго къ дѣлу народнаго образованія. Замѣтимъ только, что 
главнѣйшая причина его заключается въ песознапіи наро
домъ громадной пользы библіотекъ какъ для школъ, такъ и 
вообще для своего образованія. Наше сельское паселеніе еще 
не освоилось съ библіотеками, часто не понимаетъ ихъ смы
сла и назначенія, а потому равнодушно относится къ нимъ, 
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считая ихъ средствомъ не особенно важнымъ въ дѣлѣ обра
зованія, а иногда и прямо таки излишнею роскошью, безъ 
которой легко обойтись и па которую не стоитъ тратить и 
денегъ.

Само собою понятно, что подобныя представленія о 
библіотекахъ не отвѣчаютъ современнымъ запросамъ школь
наго дѣла. Если раньше и пе чувствовалось настоятельной 
нужды во внѣшкольномъ просвѣщеніи, то это происходило 
по той простой причинѣ, что тогда всѣ вопросы образованія 
сводились главнымъ образомъ къ тому, чтобы сдѣлать до
ступною народу грамотность путемъ открытія возможно боль 
іпаго числа начальныхъ школъ, которыхъ было весьма мало. 
Теперь же, когда эта главнѣйшая задача почти уже выпол
нена, когда во всѣхъ уголкахъ нашей необъятной Руси по
явились школы и вмѣстѣ съ ростомъ количества грамотнаго 
населенія въ самой средѣ народной стала мало по малу 
сознаваться неудовлетворенность начальною грамотностью, 
назрѣвать потребность дальнѣйшаго образованія, вопросъ о 
сельскихъ библіотекахъ естественно пріобрѣтаетъ огромную 
важность и такъ или иначе должепъ разрѣшиться на самомъ 
дѣлѣ въ смыслѣ возможно широкаго распространенія ихъ по 
селамъ. Поэтому мы думаемъ, что паши нѣсколько словъ въ 
пользу библіотекъ будутъ не лишними.

Значеніе библіотеки сказывается прежде всего по отно
шенію къ школѣ Извѣстно, что регулярный и принудитель
ный характеръ класснаго обученія приводитъ часто къ тому, 
что школьники скоро привыкаютъ къ однимъ и тѣмъ же 
учебникамъ, которые отъ постояннаго употребленія падо- 
ѣдаютъ имъ и теряютъ свой иптересъ. Подвижный и впечат
лительный дѣтскій умъ утомляется рутиной и ищетъ разно
образія и смѣны въ запятіяхъ. Поэтому дѣти всегда съ 
большою охотою пользуются внѣкласснымъ чтеніемъ, свобод
нымъ отъ школьпой обязательности, которое живо интере
суетъ ихъ, потому что происходитъ въ моменты ихъ-собствсп- 
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наго желанія и расположенія. Книжка въ данномъ случаѣ 
имѣетъ большое значеніе. Она не только совершенствуетъ 
механизмъ чтенія и образовываетъ рѣчь, исправляя просто
народный выговоръ—такъ какъ школьники большею частью 
читаютъ вслухъ, по воспитываетъ навыкъ къ сознательному 
и толковому чтенію, отучая въ то же время отъ той безсмы
сленной долбежки въ заучиваніи уроковъ, которая часто 
является слѣдствіемъ принудительнаго класснаго обученія. 
Интересная и содержательная книга, обогащая дѣтей новыми 
свѣдѣніями изъ различныхъ областей жизни, развиваетъ 
черезъ то ихъ интеллектуальныя способности и служитъ 
лучшимъ средствомъ для пробужденія въ раннемъ возрастѣ 
любви къ знанію, а также идеальныхъ стремленій къ добру, 
истинѣ и красотѣ. Библіотека, такимъ образомъ, является 
ближайшей пособницей школѣ, содѣйствуетъ успѣшному вы
полненію ея задачъ, представляя въ нѣкоторомъ родѣ какъ 
бы практическую почву для примѣненія и усовершенствова
нія начальныхъ знаній. Занимаясь чтеніемъ хотя бы изрѣдка 
въ часы досуга, дѣти не только будутъ укрѣплять въ памяти 
раньше усвоенное, но и значительно подвинутся впередъ вь 
дѣлѣ своего умственнаго развитія, безъ особаго труда па то 
со стороны учителя. Это въ особенности должно сказать от
носительно каникулярнаго времени. Такъ, напримѣръ, въ 
свободные отъ запятій лѣтніе мѣсяцы дѣти, особенно перво- 
годпики, нерѣдко забываютъ многое изъ пройденнаго за учеб
ный годъ. Такіе случаи меньше бы имѣли мѣста въ школьной 
жизпи, если бы были подходящія книги для чтенія. Во вся
комъ случаѣ библіотека служитъ важнымъ подспорьемъ для 
школы, и чрезъ отсутствіе ея послѣдняя теряетъ весьма мно
гое какъ въ успѣхахъ, такъ и въ своемъ вліяніи на мѣстное 
населеніе. Тамъ, гдѣ заведены библіотеки и школы большею 
частью ведутъ свое дѣло исправно, и дѣти выходятъ изъ 
нихъ болѣе развитыми. Существованіе библіотеки поддержи
ваетъ связь учениковъ со школою и по выходѣ ихъ изъ пея, 
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заставляетъ цѣнить и уважать ее и вмѣстѣ съ тѣмъ способ
ствовать ея процвѣтанію и внѣшнему благоустройству.

Еще болѣе нужна библіотека для взрослаго грамотнаго 
населенія. Уже самъ по себѣ начальный характеръ народной 
школы съ крайне ограниченнымъ курсомъ обученія предпо
лагаетъ существованіе при ней такого источника просвѣщепія, 
которымъ бы грамотныя дѣти могли пользоваться. Всякія 
знанія, а тѣмъ болѣе начальныя, нуждаются въ развитіи и 
упражненіи; иначе они тускнѣютъ въ сознаніи и скоро за
бываются. Въ жизни деревенской это постоянно приходится 
наблюдать. Обыкновенно мальчикъ выходитъ изъ школы съ 
болѣе или менѣе ясными свѣдѣніями по всѣмъ предметамъ 
школьнаго курса: онъ хорошо знаетъ священную исторію, 
помнитъ текстъ молитвъ и объясненіе богослуженій, выра
зительно читаетъ, красиво и правильно пишетъ. Вмѣстѣ съ 
запасомъ теорическихъ знаній опъ выноситъ въ жизнь добрые 
нравственные задатки, нѣкоторыя практическія правила разум
наго поведенія и благоприличія, которыя успѣла сообщить 
ему школьная дисциплина. Но по мѣрѣ того, какъ идутъ 
годы, эти добрые плоды трехгодичпаго обученія замѣтно ума
ляются. Порвавши всякія связи со школою и вращаясь по
стоянно среди обычной деревенской среды, мальчикъ невольно 
поддается ея вліянію и вмѣстѣ съ тѣмъ перенимаетъ дурныя 
привычки, грубые обычаи, невѣжественныя понятія и суе
вѣрія. За неимѣніемъ книгъ и другихъ какихъ-либо источ
никовъ просвѣщенія для удовлетворенія интересамъ любо
знательности въ часы досуга, онъ принужденъ искать раз
влеченій и пищи для ума въ явленіяхъ уличной жизни съ 
ея пустымъ времяпровожденіемъ. Поэтому нисколько не 
удивительно, если по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ такой 
жизни все пріобрѣтенное мальчикомъ въ школѣ улетучивается 
изъ памяти и доброе сѣмя вѣры и знанія, не укоренившееся 
прочно въ душѣ и пе встрѣчая никакой поддержки, заілу- 
шается плевелами, не ирииося достойнаго плода. Взрослыя 
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крестьянскія дѣти разучиваются читать, часто едва умѣютъ 
правильно подписать свою фамилію, не говоримъ ужеозпа- 
ніи молитвъ и священной исторіи, отъ которыхъ въ лучіпемъ 
случаѣ остаются одни смутные и безсвязные отрывки; по 
печальнѣе всего то, что въ религіозно-нравственномъ отно
шеніи они значительно понижаются, утрачиваютъ духъ цер
ковности, становятся своевольными, склонными къ воспріятію 
всего дурного.

Все это краснорѣчиво говоритъ о томъ, что для успѣха 
и пользы пародпаго образованія необходимо пред ставить 
возможность и удобства молодому поколѣнію продолжать свое 
образованіе и по выходѣ изъ школы, пе дать пріобрѣтеннымъ 
зпаніямъ заглухнуть за стѣнами школы, а питать и разви
вать ихъ, чтобы опп могли благотворно вліять па жизнь и 
характеръ дѣтей. Если мы заботимся о просвѣщеніи, мечта
емъ о пародномъ прогрессѣ, то должны помнить, что одной 
начальной школы здѣсь недостаточно. Начальная школа пре
слѣдуетъ только начальныя свѣдѣнія, элементарныя знанія 
безъ которыхъ невозможно никакое развитіе. По вѣдь сыыслъ 
просвѣщенія и тайпа всякаго прогресса пе въ томъ только 
заключаются, чтобы учить к естьяпъ читать и считать, во 
въ томъ преимущественно, чтобы развить пытливость ума и 
дѣятельность мысли, облагородить правы народа, пробудить 
все лучшее въ нрав твенпомъ смыслѣ, что положепо Богомъ 
въ природѣ человѣка. Княга и служитъ для этого могуще
ственнымъ средствомъ. Сообщая знапія, которыя пе всякій 
изъ людей можетъ добыть путемъ личнаго опыта, опа откры
ваетъ новыя перспективы для ума, расширяя поле его зрѣ
нія, а черезъ то просвѣтляетъ взглядъ человѣка па жизнь 
и свое назначеніе па землѣ, заставляя его разумнѣе отно
ситься къ себѣ и ко всему окружающему.

Нужно замѣтить, что нашъ пародъ,- при геей своей 
непросвѣщенности и кажущемся иногда равнодушіи къ паукѣ, 
одпако, въ большинствѣ своемъ жаждетъ свѣта знапія, а 
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потому любитъ грамоту, съ’довѣріемъ и уваженіемъ смотритъ 
па всякую книгу, считая ее посвтельпицей житейской муд
рости, гдѣ онъ думаетъ найти разрѣшеніе всѣмъ вопросамъ 
и сомнѣніямъ, волнующимъ его непросвѣщенный умъ. Въ 
настоящее же время, съ расширеніемъ сферы его духовныхъ 
интересовъ, благодаря распространенію грамотности, эта 
жажда знанія естественно чувствуется имъ спльніе. Вотъ 
почему ему пужпа дѣльп я и по.іезпан книга, которая бы 
интересовала его и удовлетворяла его духовнымъ запросамъ 
Но вся бѣда настоящаго времени и заключается въ томъ, 
что крестьянину трудпо добыть такую книгу, пѣтъ у пего 
средствъ для этого, а если и найдутся, то опъ зачастую не 
знаетъ куда обратиться за ней, а потому попеволѣ прину
жденъ отказаться отъ этого удовольствія или пробавляться 
покупкою малосодержательныхъ книжонокъ, такъ называемой, 
лубочной литературы, произведенія которой всегда являются 
къ услугамъ парода па сельскихъ базарахъ и ярмаркахъ, 
привлекая его вниманіе размалеваипыми въ разные цвѣта 
обложками и дешевизной

Важность библіотеки для народа обусловливается ея 
практическими удобствами. Наше сельское населеніе, какъ 
извѣстно, живетъ небольшими обществами, разбросанными 
нерѣдко па значительныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга и 
большею частію далеко отстоящихъ отъ городовъ и другихъ 
сравнительно просвѣщеппыхъ пунктовъ, сношенія съ кото
рыми за недостаткомъ удобныхъ путей сообщенія крайне 
затруднительны, а иногда и совсѣмъ невозможны, какъ на
примѣръ, въ осенніе и весепніе мѣсяцы. Все это задерживаетъ 
живой обмѣнъ знаній, быстрое распространеніе идей про*  
свѣщенія среди деревенскаго люда. Къ тому же и самъ по 
себѣ земледѣльческій образъ жизпи, привязывающій крестья
нина къ землѣ и хозяйству па опредѣленномъ мѣстѣ, не всегда 
даетъ время и возможность самому изыскать средства и спо
собы для своего образованія. Понятно послѣ этого, какъ 
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желательно для парода имѣть такой источникъ просвѣщенія, 
который бы всегда былъ доступенъ для пего. Библіотека и 
удовлетворяетъ вполнѣ этому требованію. Она всегда подъ 
руками у крестьянъ, во всякое время открыта и въ этомъ 
отношеніи является единственно удобнымъ способомъ внѣ
школьнаго образованія для сельскаго населенія.

Надѣемся, что высказанныхъ соображеній достаточно 
для уясненія той мысли, что библіотека для парода соста
вляетъ такую же насущную потребность, какъ и школа. 
Если послѣдняя нужна для насажденія грамотности, то не
сомнѣнно пужна и библіотека, потому что грамотность тогда 
только приноситъ пользу развитію, когда прилагается къ дѣлу, 
когда мы пользуемся ею для чтенія книгъ. Школа и библіо
тека, такимъ образомъ,—это два фундаментальные источника 
народнаго •просвѣщенія, настолько близкіе междгу собою и 
взаимно необходимые, что одинъ безъ другого 'положительно 
не должны существовагпъ. Только при этомъ условіи народ
ное образованіе станетъ на твердую почву и будетъ благо
творно и успѣшно. Иначе всякое доброе насажденіе школы 
всегда будетъ парализоваться дурнымъ вліяніемъ невѣжества, 
и грамотныя дѣти, остающіяся безъ всякихъ образователь
ныхъ средствъ, не только пе могутъ быть піонерами про
свѣщенія среди окружающей ихъ невѣжественной среды, по, 
сливаясь съ нею, будутъ заглушать въ себѣ все, что выне
сутъ изъ школы.

Выводъ отсюда тотъ, что въ цѣляхъ народнаго блага 
необходимо обратить впимапіе па распространеніе библіо
текъ среди народа и постараться, чтобы опѣ были по воз
можности въ каждомъ селѣ. Не мѣшало бы даже заведеніе 
библіотекъ при школахъ сдѣлать повсемѣстно обязательнымъ, 
такъ какъ при настоящихъ порядкахъ, когда это дѣло пе 
узаконено, а находится въ зависимости только отъ добро
вольнаго усердія сельскихъ обществъ и отдѣльныхъ личпо- 
стей, нельзя разсчитывать на полный успѣхъ.
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Что касается матеріальныхъ средствъ, то мы не дума
емъ, чтобы они могли послужить серьезнымъ препятствіемъ 
для осуществленія столь важнаго и полезнаго дѣла. Средства, 
конечно, нужны но они не особенно велики и во всякомъ 
случаѣ не составятъ значительнаго ущерба въ бюджетѣ вся
каго сельскаго общества. Нужно при этомъ имѣть въ виду 
и то, что за недостаткомъ денежныхъ средствъ на первый 
разъ можно и не требовать отъ крестьянъ заведенія непремѣнно 
большихъ, правильно организованныхъ, библіотекъ, что сопря
жено съ расходами. Сначала достаточно имѣть маленькую 
библіотечку съ небольшимъ комплектомъ книгъ. Важно въ 
данномъ случаѣ то, чтобы познакомить сельское населеніе 
съ мыслію о библіотекахъ, такъ какъ во многихъ селахъ 
крестьяне не имѣютъ объ нихъ никакого понятія. Неболь
шая библіотечка не потребуетъ для себя ни расходовъ, ни 
особаго труда и таланта, потому что завѣдывать ею можетъ 
каждый учитель, а мѣсто для нея найдется при всякой 
школѣ. Съ теченіемъ времени, пополняясь годъ отъ году, 
эти небольшія библіотечки приготовятъ почву для организа
ціи высшаго типа народныхъ библіотекъ.

11. Ястребиевъ.

ЗАМѢТКА
по поводу статьи священника о. Владиміра Предтеченскаго: 
„Вниманію предстоящаго общеепархіальнаго съѣзда духо- 

венства".

Въ №№ 51 и 52-мъ Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей за прошлый 1901-ый годъ о. Предтеченскій пред
лагаетъ предстоящему общеепархіальному съѣзду духовен
ства „принять съѣздомъ въ принципѣ вопросъ о положеніи 
и улучшеніи быта сиротствующаго духовенства и дать сему 
вопросу дальнѣйшее движеніе, а также обратить вниманіе 
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на вопросъ объ обязательной продажѣ духовенствомъ своихъ 
домовъ, въ случаѣ перехода въ другой приходъ или смерти, 
намѣстникамъ.

Не будучи согласенъ съ мнѣніемъ о. Предтеченскаго, 
я не могу отнестись безучастно къ затронутому имъ вопросу, 
чтобы не сдѣлать возраженія на его статью.

Да, благое дѣло— позаботиться о сиротахъ и дать имъ 
хорошее обезпеченіе, и кто это будетъ отрицать? Но суть дѣла 
заключается въ томъ, откуда взять источники на обезпече
ніе нашихъ сиротъ? О. Предтеченскій предлагаетъ взять 
ихъ съ духовенства же, посредствомъ „обязательнаго разо
ваго сбора въ пользу осиротѣвшаго семейства священника 
съ каждаго штатнаго священника по 1 р., съ діакона по 50 
к., съ псаломщика по 25 к., на каждое осиротѣвшее семей
ство діакона собрать съ каждаго священника 50 к., съ діа
кона 50 к., съ псаломщика 25 к., на каждое осиротѣвшее 
семейство псаломщика собрать съ каждаго штатнаго свя
щенника 25 к., съ діакона 25 к , и съ псаломщика 25 к., 
и тогда, по приблизительному расчету о. Предтеченскаго, 
каждый годъ священнику придется выплачивать на благое 
дѣло 40 р. 25 к., діакону 27 р 75 коп. и псаломщику 
17 р. 25 коп.

Но это, вѣдь, только приблизительный расчетъ, а на
стоящій, пожалуй, можетъ быть гораздо и больше. А можетъ 
выйти и такой годъ, что священникъ вмѣсто 40 руб., по
жалуй, выплатитъ и 100 руб.? Гдѣ же взять ихъ?

Наше духовенство, по большей части, само не обезпе
чено и влачитъ скудное существованіе,—почему, вопросъ о 
совершенномъ обезпеченіи сиротъ и безбѣдномъ ихъ суще
ствованіи на средства духовенства, ранѣе обезпеченія сама
го этого духовенства, является преждевременнымъ.

Надо сначала обезпечить само духовенство, а все осталь
ное приложится естественнымъ порядкомъ.
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Къ чести нашего духовенства, надо сказать, что оно 
не мало уже позаботилось объ обезпеченіи своихъ вдовъ и 
сиротъ. Оно устрой іо свою эмиритальную кассу, которая 
работаетъ вотъ уже 12 л'зтт. Правда, касса еще не вошла 
въ свою надлежащую колею, по и все-то не вдругъ дается 
„хорошо". По § 23-му нашей пенсіонной кассы: "внесшіе 
за 25-ый годъ получаютъ въ пособіе за 5—60 руб.. за іи- 
120 р., за 15—180 руб. Вносившіе 30 л. могутъ быть 
вовсеосвобожіены огь вшосовъ, хотя бы состояли на службѣ".

Чего же еще лучшаго и ждать Тамбовскому духовен
ству, когда при маломъ, посильномъ взносѣ ожидается хо
рошее ежегодное обезпеченіе?

Объ обезпеченіи нашихъ вдовъ и сиротъ за послѣдніе 
года усиленно заботится Тамбовское Епархіальное Попечи
тельство, за что послѣднему духовенство должно воздать 
честь, благодарность и хвалу.

Объ обезпеченіи заштатнаго духовенства и,стало быть, 
вдовъ и сиротъ заботится Святѣйшій Правит. Сѵнодъ, во 
главѣ благостнаго Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Мит
рополита С.-Петербургскаго, которыми, какъ сообщалось въ 
газетахъ, выработывается или уже выработавъ проектъ о 
пенсіи для духовенства на болѣе широкихъ—жизпенныхъ 
началахъ, могущихъ обезпечить безбѣдно существованіе за
штатнаго духовенства и ихъ вдовъ и сиротъ. Если бы сему 
проекту суждено было получить санкцію,—то памъ останется 
только благодарить Создателя и высшее начальство за ми
лость къ памъ.

И, паконецъ, объ обезпеченіи вдовъ и сиротъ прежде 
всего заботится Самъ Господь-Всеблагій. Предъ пашими гла
зами нѣсколько примѣровъ невидимой помощи Божіей оста
вшимся сиротамъ. Намъ особенно бросается въ глаза жизнь 
семейства одпого о. діакона. Жилъ сей о. діаковъ со своей 
семьей, состоящей изъ жены и четырехъ дѣтей, въ бѣдномъ 
приходѣ одного изъ сѣверныхъ уѣздовъ и влачилъ скудное 
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свое существованіе. Объ обученіи и во<питаніи своихъ дѣтей 
опъ и не думалъ и думать не смѣлъ, такъ какъ вся дума 
его прежде всего была о насущномъ кускѣ хлѣба. Старшаго 
сына, имѣвшаго 9 лѣтъ, онъ хотѣлъ уже отдать куда-либо 
въ услуженіе...

Но человѣкъ полагаетъ, а Богъ располагаетъ. Вдругъ 
о. діаконъ сей заболѣваетъ и умираетъ, а семейство его 
остается безъ копейки денегъ, безъ крова и безъ насущнаго 
куска хлѣба. Положеніе ужасное! Къ счастію, Богъ и добрые 
люди не оставили его.

Осиротѣвшему семейству было положено приличное 
пособіе изъ средствъ благочинническаго совѣта и давалась 
пѣк.торая часть дохода изъ прихода Потомъ вдова пере
ѣхала въ Тамбовъ, поселилась въ домѣ своей родственницы, 
двухъ своихъ сыновей опредѣлила на казенный счетъ въ 1-е 
Тамбовское дух. училище, а дѣвочку-дочь въ двухклассное 
училище при Вознесенскомъ жепскомъ монастырѣ На рукахъ 
вдовы теперь остается пока ея младшій сынъ мальчикъ, 
лѣтъ 7.

Да, поистинѣ невидимая десница Всевышняго заботится 
о сиротахъ и управляетъ ими. И это не единственный случай. 
Такихъ примѣровъ найдется много. Положимъ, горьки корни 
сиротства, но за то у многихъ изъ нихъ бываютъ плоды его 
сладки. Напротивъ, у многихъ изъ духовенства—здравству
ющаго, по причинѣ скудости его средствъ, горечи кор
ней плоды еще бываютъ горче.

Словомъ, вопросъ предлагаемый о. Предтеченскимъ, 
является преждевременнымъ и даже, можно сказать, и не 
новымъ. Вѣдь, у насъ есть эмеритура, заботящаяся объ 
обезпеченіи вдовъ и сиротъ! Зачѣмъ же осложнять и ос
лаблять такое коллоссальное предпріятіе духовепстиа? Напро
тивъ, его падо всѣми силами поддерживать и улучшать! Чѣмъ 
устраивать „разовые“ копеечные сборы съ духовенства въ 
пользу сиротъ, эго можно устроить гораздо проще, посред- 
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етвомъ той-же эмеритальной кассы: стоитъ только вмѣсто 
5 р. установить взносъ, предлагаемый о. Предтеченскимъ, 
17 руб., вмѣсто 10—27 руб. и вмѣсто 15 руб.—40 руб., и 
весь вопросъ будетъ исчерпанъ!

Но... это для духовенства, особо необезпеченнаго сред
ствами, будетъ не по силамъ, и при томъ заштатные священ
но церковно-служители остаются по прежнему не обезпечен
ными. При ежегодномъ взносѣ священниками по 40 руб. въ 
пользу сиротъ заштатные совершенно забыты о. Предтечен
скимъ. Что же выходитъ? Священникъ или кто-либо изъ 
причта взносилъ нѣсколько лѣтъ въ пользу сиротъ, а потомъ, 
по слабости здоровья, самъ зачисляется въ заштатъ безъ 
всякихъ средствъ къ жизни. Стало быть, предстоитъ еще но
вое обложеніе въ пользу заштатныхъ, по мысли здравой ло
гики? Гдѣ же источники на сіе?

Если въ настоящее время самая малая часть духовен
ства нашего и страхуетъ свою жизнь въ разныхъ обществахъ, 
то эта часть владѣетъ нѣкоею лишнею копѣйкою, а то и она 
бы не страховалась, и, само собою разумѣется, эта часть не 
согласна на предложеніе о. Предтеченскаго.. Болішая же 
часть духовенства, за неимѣніемъ особыхъ на то средствъ 
вовсе пе страхуетъ своей жизни. ІІамъ извѣстны случаи, что 
нѣкоторые изъ нашихъ братій, „въ горячихъ попыхахъ", 
застраховались, внесли задатковъ рублей по 10 и болѣе, а 
когда подошло время уплачивать взносы, отказались за не
имѣніемъ средствъ,—такъ какъ деньги оказались нужными 
для посылки въ Тамбовъ на воспитаніе своихъ дѣтей: тутъ 
уже не до страхованія жизни, когда въ Тамбовѣ учится 
2—3, а у иного 5 человѣкъ! Не согласны будутъ па пред
ложеніе о. Предтеченскаго и вс' молодые священно церковно
служители, которые, при помощи Божіей, надѣются пожить 
на бѣломъ свѣтѣ лѣтъ 40—50, потому что для такихъ лицъ 
упомянутые взносы будутъ весьма тяжелы.
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Да и не всѣ священно-церковно-служители помираютъ 
бѣдняками. Нѣкоторые изъ нашихъ братій оставляютъ свои 
семейства вполнѣ обезпеченными, и для такихъ семействъ 
братъ послѣднюю копейку съ бѣдняка священника, діакона, 
а тѣмъ паче—съ псаломщика будетъ даже грѣшно.

Духовенство паше, заботясь по силѣ возможности объ 
обезпеченіи вдовъ и сиротъ, прежде всего должно позабо
титься объ обезпеченіи своихъ дѣтей—дочерей въ воспита
тельномъ и учебномъ отношеніи. Обязательно должно открыть, 
не жалѣя личныхъ средствъ своихъ, параллельные классы 
въ Епархіальномъ женскомъ училищѣ и 2-ое Епархіальпое 
женское училище, дабы дочери наши могли получить над
лежащее образованіе и болѣе не проливали бы горючихъ 
слезъ о непринятіи ихъ въ училище Вотъ сюда деньги нужны!

На вопросѣ о. Предтеченскаго относительно обязатель
наго пріобрѣтенія домовъ осиротѣвшаго семейства или 
перешедшаго въ другой приходъ священно церковпо-слу- 
жителя намѣстникомъ ихъ, я пе оставливаюсь, потому что, 
на нашъ взглядъ, онъ тоже не можетъ быть рѣшенъ въ 
утвердительномъ смыслѣ

На самомъ дѣлѣ. Многіе изъ духовенства поступаютъ 
въ приходъ, не имѣя у себя ни копейки денегъ, а у пред
мѣстника домъ можетъ оказаться оцѣненнымъ „дорого". Ку
пившій этотъ домъ долженъ закабалить себя па всю жизнь. 
Не лучше ли ему будетъ выстроить, какъ-нибудь, свой,— 
подешевле?! Да и предмѣстнику больше будетъ разсчета про
дать свой домъ намѣстнику дешевле или даже на сломъ, 
чѣмъ ждать долгіе годы деньги.

Равно также и паши церкви пельзя обременять лиш
ними расходами па покупку причтовыхъ домовъ, такъ какъ 
многія изъ лихъ едва оплачиваютъ нужные казенпые взносы.

Села стараго Юрьева, Козловскаго уѣзда,
Священникъ С< славинскій-
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ОТКРЫТА ІЮДИИСКА НА 1902 ГОДЪ 
(изд. XVII годъ).

Одобренъ всѣми вѣдомствами.

изданіе СОЙ КИНА,
подъ редакціею А. И. Поповицкаго и при участіи

Отца Іоанна Кронштадтскаго.
Иллюстрированный журналъ для семейнаго рели

гіозно-нравственнаго утопія.
Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ:

52 ил іюстрирован. №№ болып. форм, до 2000 столбцевъ, 
съ рисунк. изъ исторіи русскаго народа и русск. правосл. 
церкви.

12 ежемѣсячныхъ книгъ, объемомъ свыше 2000 страницъ, 
заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и разсказы, описанія 
святынь и т. п.

и КРОМѢ ТОГО будетъ выдано безъ всякой доплаты за пересылку 

картина извѣстнаго художника-профессора Ѳ. А. Бруни 

МОЛЕНІЕ О Ч А ГТТ Ъ 
исполненная НА МЕТАЛЛѢ, въ 18 красокъ, ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ РАМѢ.

Въ 12 книгахъ ,(Русскаго Поломника'4 будетъ дано:
1) Святитель Алексѣй. Историч. повѣсть 11. А. Россіева.
2) Довмонтовъ мечъ Историч. повѣсть Вл. 11. Лебедева.
3) Очерки изъ русской духовной жизни ХѴШ вѣка. 

Е. Поселянина.
4) Пути Провидѣнія. Пов. изъ временъ Константина Ве- 

лик. Иер. съ англ. В. Н. А.
5) За крестъ И вѣру. Историческая повѣсть. А. И. Крас- 

ниикаго.
6) Фелинисъ. Повѣсть изъ исторіи гоненій христіанъ при 

Домиціанѣ Гено. Переводъ И. В. Новгородской.
7) Исторія Россіи для народа (съ иллюстраціями). А. Н. 

Сальникова.
8—9) Мученики. Церковно-историческая повѣсть. Кн. 

I—II ф, Шатобргана. Переводъ А. С. Шерказиной.
Ю) Буръ-Ань. Повѣсть изъ древне-зырянской жизни. 

И. М. Лебедева.
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11) Предъ разсвѣтомъ. Историческая повѣсть. А. И, Лав
рова.

12) Путемъ неисповѣдимымъ. Историческая повѣсть изъ 
жизни патріарха Филарета Никитича Вл. 11. Лебедева.

5 рублей за годъ безъ достатки; съ доставкою и пере
сылкою по геей Россіи шесть руб. За границу 8 руб. 

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 р. 
и къ 1 іюля остальные.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная ул., № 12, 
Собст. домъ.

Отдѣленіе Конторы: СПБ., Невскій пр., № 96, уг. 
Надеждинской.

МАГАЗИНЪ

ВЪ ТАМБОВѢ

Увеличенъ, прибавлено спеціальныя два 
отдѣленія, въ большомъ количествѣ церков
ная утварь, обувь мужская, дамская и дѣт
ская. Получены на зимній сезонъ модно
галантерейные товары, шляпы, танки муж
скія, дамскія и дѣтскія.

ЦѢПЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА.
10-8.
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